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Ко 2-му изданию. 2 $” 

Это 2-е издаше русскаго перевода общедоступнаго руко- 

водства по истори искусетвъ Любке дополнено св дьшями объ 

искусствЪ новфйшаго времени, именно о‘ижолахъ французской, 
бельйской, голландской и англ ской. Эти свздЪея взяты изъ 

французскаго издан1я руков ’Любке въ перевод» Молля. 
Переводъ отдЪловъ УХ ы, скульштуры и живописи вновь 

любезно пересмотрёнъь А: И. Сомовымъ. ОтдЪль музыки пере- 
работанъ М. М. Ивановымь въ предзлахъ той же сжатости 

изложеншя, кавимъ отличается нЪмецьй подлинникъ въ очер- 

кахъ ибгорш архитектуры, скульптуры и живописи, причемъ 
оръ’пользовалея относительно иностранныхъ композиторовъ 

\/ ‘еввдЪнями нфмецкаго подлинника. Очеркъ этоть снабженЪ 

” портретами композиторовь ХТХ-го вфка. 





* 
| 
] 

Предислов!е къ 1-му издано русскаго перевода.» 

аль, т. ` 

4 | 
Веф цивилизованныя государства сознають-теперь, что въ 

современномъ образоваши искусству должно принадлежать 
видное мЪсто, и ни одной изъ цивил ныхъ нац нельзя 

уклоняться отъ заботь объ искуестВ, ВиЪ этихъ заботь, дЪй- 
ствительно, трудно представить ©6б$ какое либо государство. 

Египеть сохранился, для ЧеловЪфчества только въ своихъ памят- 
никахъ искусства ©. культур перуанцевь и мексиканцевъ 
можно составить поняте лишь по развалинамъ храмовъ и зда- 
нй, украшенныхь рельефами. Римляне въ завоеванныхь го- 

родахъ Закладывали не только военныя укрфилешя и арсеналы, 
нд. и ук и эти города храмами, театрами и статуями. Въ 

<,/ Средне ВБка, обыкновенно именуемые варварскими, монастыри 
» ` собирали послфдые остатки погибшаго искусства и на основа- 

ви этихъ остатковъ старались создать и выхолить новое ускус- 
ство, примфнительно къ идеаламъ и стремлешямъ того времени. 
О перюдЪ Возрожденя и говорить нечего. Тогда вс сильные 

ма сего, все высшее духовенство, всф городеыя управленя 
накопляли и хранили сокровища художественнаго творчества. 
Тогда это искусство, какъ релиМя и наука, являлось связью, 

единившею европейсве народы. Искусство стало съ тфхъ поръ 

самымъ совершеннымъ выражешемъ началь гуманности обла- 
гораживающей, просвфтительной. 
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Нфть ничего мудренаго, стало быть, что вездВ въ Европ% 

начинають пользоваться этимъ источникомъ культурнаго раз- 
витя и въ интересахь школы. Въ Германи исторйя изящныхъ 

искусствъ внесена въ учебную программу, въ Англи школы 
въ изобими снабжаются пособями въ видахъ художественнаго 

развитя учащихся, во Франц возможно широкое популяризи- 
роваше искусства служить предметомъ живЪйшихъ заботъ пра- 
вительства. Тоже и въ Бельми. “ 

Этому, разумЪется, нельзя несочувствовать. Искусству должна 
принадлежать важная воспитательная роль, ибо оно развиваетв / № р, 9 

и изощряеть прирожденное каждому чувство красоты, внушавть _ 
любовь къ великимъ и свфтлымъ идеямъ, научаетъ в®рить въ 

идеалы, добро и правду. Зная исторю славныхъ-иредан! про- 

шлаго искусства, молодежь научается понимёяь” языкъ худо- 
жественннатго творчества, привыкаеть жЬнить т% идеальныя 
блага, кавя приносить оно дляфразвимя культуры. Не малое 
значеше въ школЪ должна бы” имфть истор!я искусствъ, какъ 

п0собе при изучени истерт=й литературы. 

Сь другой стороны)-въ наше время искусство пробрфло 
такую важность что никто изъ образованныхь людей не чуждъ 

его вмяня. *В® послЪдне годы художественная литература 
приняла“ обширные размфры. Издаются художественныя пе- 
рюдичесмя издашя, множество книгъ по самымъ разнообраз-. 

\ ‘отраслямъ искусства и почти каждая изъ этихь книгъ 
имфеть боле или мене прочный усиЪхъ. Такое художе- 

ственцое пробуждене показываетъ только, что вопросы искус- 
ства начинаютъ интересовать не однихъ избранныхъ и мецена- 

товъ, какъ было въ прежн!я времена, что вопросы эти стано- 
вятея общедоступными. Очевидно, что теперь уже нельзя пре- 

небрегать знанемъ тЪхЪ яркихъ проявлен человёческаго духа, 

которыя покрыли весь мфъ великими образцами творчества. 
Каждому, сл®довательно, подобаетъ знать великихъ мастеровъ 
искусства, замфчательнЪйпия ихъ произведешя, исторйо этихъ 

произведен, отъ каждаго требуется имЪфть хотя общее поня- 
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т1е о дфятельности знаменитыхь художниковъ, о томъ, какъ 
они начинали, какъ шли впередъ, чЪмъ обязано имъ чело- 
вЪфчество. 

Познакомить со вефмъ этимъ составляеть главную цфль 
книги, предлагаемой вниман!ю руескихъ читателей. Въ ней со- 

брано въ сжатомъ видЪ все, что должно быть усвоено каждымъ, 
кто мало-мальски интересуется искусствомъ, объяснены всф 
важиЪйие техничесые термины, ветрёчаюнщеся въ архитек- 
турЪ, скульштурЪ, живописи и музыкЪ. Не смотря на сравни- 
тельно неболыной объемъ книги, въ ней разсмотр$на дЪятель: 

ность болбе пятисотъ художниковъ и композиторовъ, пед 

всБ главнфИпйя течешя въ исторйи искуествь съ древнихъ Вре- 
менъ до нашихъ дней. д ч 

Что касается системы изложения въ этой ибтори искусств, 
она отличается значительными преимуществами, по сравне- 
нно @ъ другими руководетвами шо тому же предмету. Эта си- 
стема предетавляетъ собою счастливое сочеташе хронологиче- 

скаго и этнографическаго» метода. По ней можно прослдить 

художественное развит! кАждой нацш, въ связи съ исторей 
проевфщеня чедонфчеетва, по эпохамъ, камя пережиты имъ. 

Такая система дала возможность автору настоящаго руковод- 
ства избфжатБ односторонности сочиненй по искусству, по- 
строёын ъ единственно на спорныхъ эстетическихъ принци- 

‚„-цахь. Сжатость изложен!я предостерегла автора отъ излишнихъ 
подробностей, интересныхъь только занимающимся спещально. 
искусствомъ. Любке береть лишь безспорно признанные 0б- 

разцами памятники, избфгаеть непонятных мфстныхъ назва- 

нЙ, старается объяснять все просто, общедоступно и м®стами 

даже осязательно. 

И сжатость эта оказывается въ итог не въ ущербъ пол- 
нотБ. Въ сущности въ этой книг есть все, что и въ обшир- 
ныхъ руководствахъ, которыя доступны только читателямъ 
подготовленнымь, уже знакомымь съ основами искусства и 
съ терминами спещальными. Разница между этимъ сжатымъ 
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изложенемъ и болфе подробнымъ въ другихъ нёмецкихъ исто- 

раяхъ искусствъ сводится къ тому, что здЪсь выдвинуто на 
видъ и приведено въ систему самое существенное, о мелочахь 
же и частностяхъ упоминается только попутно, насколько это 
необходимо для характеристики усиЪховъ искусства, тогда какъ 
въ руководствахъ, разсчитанныхь на общирность свЪдЪнй, ка- 

ждая мелочь объясняется наравнз съ важнымъ, перечисляются 

и обозр6ваются критически вс дретопримчательности, даже 

уродливыя и спорныя въ художественномъ отношени. 
По всмъ такимъ соображешямъ „Иллюстрированная Истоз 7 %. 

рая Искусствъ“ является весьма практичнымь и общедостуи- . 
вымъ пособемъ для предварительнаго знакомства сз архитек- 
турой, скульптурой, живописью и музыкой. Практичность этого 

пособя доказывается, между прочимъ, и тфмЪ;-Что въ Герма- 
ви оно выдержало шесть издашй и перёведено на языки фран- 
цузскй, англИсыЙ, голландекИ ) шведеый и португальскйй. 

Въ заключеше считаемьъ долго№ь принести искреннюю бла- 

годарность А. И. Сомову. и-М. М. Иванову за т$ указашя 
и совфты, каве дфлалиев при этомъ издаши А. И. Сомо- 

вымъ — по отдблаит ‘архитектуры, скульштуры и живописи, а 
М. М. Ивановымъ — по отдфлу музыки, 

А %. У 

о ФЗ 
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то т св. Михаила въ Лукк 
1й видъ церкви св. Сте- 

ых въ КанЪ 
. Планъ готическаго собора въ 

Амьенв 
. Столбы въ Кельнскомъ собор . 
. Разрьзъ готическаго столба. 
. Внутренность готическаго с0- 

бора въ Бовэ 

рижЪ 
Система контрфорсовъ въ Амьен- 
скомъ собо 

. Порталь Кёльнскаго собора. 
. Церковь св. Екатерины 

Оппентейм8 .......... 
. Внфин видъ готическаго со- 

бора въ Реймс 
. Фасадъ палаццо Строцци во 

Флоренщи 
60. Лворъ во дворц® въ 'Урбиио . > 
61. а 

зь Венеши........ 
62. Дворъ СапсеЙаа “ 
63. ее раз 

етра въ 
в Фонарь въ 2 Торгау, > 
бы царь на 

львинойт охот ........ 
66. Р. ‚изъ Персеполиса .. 
6 египетскаго писца въ 

к} рельефы: Рамзесы 
между 'Торомъ и Горусомъ, 

_ 69. м ворота въ Мике- 

70. Божа кувшиит изъ Микенъ 
71. Рельефъ на памятникф. гаршй 
72. Метатель диска, по Мери, 

въ Рим 
78. Метопь съ Пароенона .... 
74. Фризь съ Пароенова . 
75. Голова Геры виллы Жузовази, 
76. Голова Нюбы. ........ 

78. Лаокоонъ въ Ватикан® 

79. Этруссый  рельефь па гроб- 
Зея Е щь 108 

80. Аполлонь Бельведерсый . 105 

Рис. СТР. 

82. бе ой Траяновой ко- 
лонны 

83. Саркофагь Юшя Басса. 
церкви св. Петра въ Римф 109 

84. Диптихъ Оттона ИП въ Пари- 
жЪ 

107 

К 111 
85. Авель, приносящ въ жертву 

агица. Съ Вексельбургской ка- 
оедры, 

86. Поклонеше трехъ халдейскихь 
царей. Оъ каоедры въ бап- 
тистери въ Пиз 

87. Х = я Амьенскомъ со- 

88. си доб родбтелой и , 9 
я въ асбур 

. т ы Г: ‚ ‹ 119 
89. по щене про». сАВеТЫ 

Богоматер ндреа Пиза- 
©. У ри во Фло- 

А в гисте! во Флоренщи. 
Зь ри, молящаяся младенцу 

сту. Луки делла Роббма 122 
‚ Крещене пр Андреа Сан- 

совино. баптистери во 
Флоренши ... 

. Моисей. Микель Анджело, 
. Положене Христа во тробъ, 

Якопо Сансовино. На две- 
ряхъ ризницы св. Марка. 

. Рельефь Адама Краффта. В». 
здан!и городскихь вфсовъ въ. 

112 

. 128 
124 

125. 

2 ей стёиная живопиеь, 147 
99. Прощаюме Ахилеса. Стфнная 

картина изъ Помпеи. .... 148 
100, СтЪнное е изъ ка- 

такомбъ св. ста. .... 160 
101. Мозаика изъ иритвора въ собор 

св. Софи... ... 1 
102. Евангелисть Тоаниъ. — 
103. Стфиная С въ Шварць 

Рейндорф% . К 
104. Алтарная икона въ |- 

ры и я е Бр 156 
105. Св. Урсула съ ка) : 

Кёльнскомъ соборв...... 167 
106. О брони Дот ий ВВ 1 



В 

ФУ ИХ 

вм © 

128. ОИ: О 

№. РА 
107. м Св. ДЪвы. Фьезоле. 161 19. Рыцарь, смерть и д1аволъ. Дю- 
18. Крещеше Пегра. Мазоччо 168 | о ВЕР 197 
109. Тоаннь прощается съ своими 128. Затлавный  листь Страстей 

родителями. Съ картины Фра Господнихъ. Дюрера. .... 198 
Фил. Линии вь соборв вь 129. Магдалина. Гвидо Рени. ... 201 
Прато... 165 130. Св. Тоаниъ. Мурильо. ..... 208 

110. Захар пишетъь имя Тоднна, | 181. Воскрешеше Лазаря. Р А 205 
Сь картины Гирландайо .. 166 132. Дфти Карла х Г ит . 907 

111. Св. Таковъ и и |138. Воскрешеше Лазаря. равора 
нато. Мантеньи. 167 | Рембрандта....... м 

112. Мадонна. Пер Ре м — | 154. Жанровая картина. Тениреа . 210 
113. Группа изь «Тайной Вечери». 135. Порёжене Гуннов».В.Квульбаха, 217 

= фола Е ый 71 | 136. Теремйя на развалинахъ Теру- 
114. Саваооъ при сотворенш Свф- | салима. Э. Бендемана..... 220 

та. Микель Анджело . . 172 137. Жиецы Л. Роберта..... г : м 
115. Пророкъ Исайя. Микель Дн. |1 38. Сократь у Алкишада Жеро 
р а И ОКИ 174 139. Ауменшя у Агрипиы ый 

116. Группа родителей Христа. Ми- | емы. ...... 7... № 228 
кель Анджело. вы... ..- 175 | 140. Брюсельсше стрАаыи фоадають 

117. Обручеше Марш. Рафаэля .. 176 посаВдня п Эгмонту 
118, «Га БеЦе даганивге>. пн и Гор С уаь че: 

Въ а ‹ у ие т Тосифъ Гайд? ......... 251 
119. Наказане обоза, Едим. р На 'Амедей Е =. 

ковровъ .. * . * .. 

20. Мадонна а "еда. ах О. бер, 262 
| г. С. Иры Мари фонъ Вебер. . 965 
121. ‚Мо аа аепа я ; Джакомо Мейерберь...... 267 
122. Петръ е Фридрихъ Шопенъ........ 271 

+. | ти 

складния въ тт 
аи ы <. 149. 

124. ке даф мощей с св. | 150. 
. 192 161. 

125. Хр на реет По гра; сы | 

126. о т 154. 
,. Е Вы ре ЩЕ: 

г ый, 

ХУ 

Феликсъ Мендельсонъ - Бар- 
тольди 

Роберть Шуманъ .. 
Рихардъ Вагнеръ. 

вцъ Листь . 
Пе ЕО 

Аж» инштейну . чех 909 

. Н. А. Римскй-Корсаковь ... 209 
М. П. Мусорскй....... . 301 





& АЯ 

Указатель техническихъ терминовъ. 

СТР. 
у. С. ПОРН 24,25 
Абрис... 
о ААВ 34,41 
Аканев........ 25 
Акварель ...... 189 
Акватинта...... 148 
7) ОЙ 285 
Акротери...... 22 
Алтарь соки 41 
Альбертотитя 144 
Шо ....... 140 
А] 96660 дл... 141 
т ПОАОАЕР 42 
Амф а. 21 
А Ша. 86,140. 
Анты . и: 20 
Аретинскйе слоги ^, 
Ая... „9 {2 287 
Арка р«° :4,41,46,59,61 
И 20,29,23'25.41 
ттическАй стиль... 25 
7 ОА 41 

Вазилика.... 36,41,42 
Вазись..... ре 
Валдахинъ...... 

каменная и де- 
ревянная..... 4 

Валлюстрада 45 
Баптистер о 
Барельефь...... 86 
Барокко (стиль)... 75 
Вревенчатое строеше 2 

ВизантИск. стиль 43, 49, _ 
56, 110, 152 

61 

СТР. 
Воздушная перспек- 
И а. ТУ 137 

Возрождеше..... 68 
Вокальная музыка. . 236 
Волюта..... . 86 
Восходящая арка .. 61 
Вспомогательная мо-“ 
Жк. кк < 

Вытравлене .>.. ..143 

Галерея (.“.... 45 
Гармощя....... 235 
Г с.г. 99,88,26 
Телюграфя .. ом 

Гипеоральный . "5 
Глинаяныя постройки 2 
Гольцинить, см. Кои- 

лографля. 
Горельефъ...... 86 
Готичесяй стиль.. 58 
о ен искус- 
ое ‚42 

"1 К И 51 
О ея 85 

ПИЯ си . 189 

а Е 234 
И 5 

огне и те 67 
Демественное, см. №- 

не. 
ха 236 

Диптерь....... 21 
ег 110 

Дорйекй стиль. . 21,22 

треда, Г , 
Г ег: 2.7187 

'Заостренная арка... 46 
Зермокоь "а. СТИХ 82 
Знаменное, см. Пфые. 

офор ии 25 
о АЕ НЙ 25 

Инструментальная 
музыка...... 236 

Тон йсвй стиль. 21,22,94 

СаЪогиии, см. балда- 
ХИНЪ, 

Калимати...... 22 
Выши®. ...ы . 85 
Сашраше...... 56 
и 21,28 
т, сит" 28 
Капитель . фрлеанеь 
Каратиды ... 
Каркасъ......; - 
Сатпа@ оп см. ТФльность, 

рнизъ ...17,22,28,25 
Картонь...... _. 138 

о Зы 22 
Катакомбы...... 40 
Каоедра, см. амвонъ, 
Квартетъ....... 250 
оС, ой 45 
Клинообразно обте- 

санные камни 4 



СТР. 
Клоазоние......... 142 
Колонны.. 4,10, иль = 
Колоритъ......... 
инь, Е 
Композищи........ 138 
Консоли ......... 85 
Контрапунктъ . Са, 243 
Контрасть ........ '235 
Контрфорсы ...... в. 61 
ВОЕТУрЬ озона 86 
Сопова, см, абеида. 
Койлонаглифы ..... 
Корабль см. Нефъ. 
КоржиескИв стиль25,26,69 
Коробовой сводь... 33 
Краски а {етрега... 140 
Крестовый сводъ.. 34,50 
р. ие иаь 49 
Круглая арка ..... 46 
Гл 188 печах: 
Кубическая капитель 51 
Куполъ 17,34 
Кургаяъ . ито 8 

ОРТ „„. 239 

уна, 
Линейная перспекти- 

ВА ос. оъельь .. "| 
Листья по зерне 
Литографя. . 144 

Мика, 

Ма ..7........ 28 

и 136 
Невмы ....м...., 289 

ст. 
В Сила, .. 41,59 
МИА с. еьсь . 49 

0белискъ......... 8 
ати ате 2 
Обр ль 237,248 
Описеодомъ....... 21 
Опорная арка...... 61 
Ораторя,..... ‚ 237,243 
Оркестръ......... 238 
Орнаменты ....,... 8 
Отливокъ гипсовый 

(гипсовая модель). 82 
ОЗЛВЕКИ нь. , 84 
ля О 234 

Погоды ......... . в 
о, .. 138 

Патииа........, .. 83 
Перегородки..... .. 
Переходный стиль .. 
Периптерь ...... . 
Перспектива...... 
же а р ль 

Полихромя .,.... 88,86 
Политонъь „+. 
п он ква у "= 
олуколоны ...... , 

Полукуполы ‚..... 84,45 
Поперечный корабль 41 
Порталь......... 18,58 
Портикъ .......... 
Постикъ......... 21 
Притворъ.. : 1841 
Ргопао8 см. Притворь 
Простиль ......... 21 

Раковина ..,..,... 84 
Рама пунктириая... 82 
Растушка,см Эстомиъ. 
Вепаеватсе, см. Воз- 

рождене 
Рефлексъ ......... 182 
Речитативъ ....... 237 
Римек!й карнизъ (см, 

композ.-капитель), 

сскя постройки», /’З 
ры р 2,12 

Семтографля 
Сем1ографтя линейная 287 
Сима, см. Жолобъ. 

усе 9б0 
Склешь ....:.:..: 17,18 
Олезникь ›,..,.... 08 
Служебныя колонны, 59 
Сталактитовый сводъ 46 
Станцы......., Бы 
ПИЯ; нео 
Стереохрожя них 6. 
Стереоскошя ..... . 284 
Столбы. ....,- +. 60,61 
Стояповов, см, Паше. — 

Тетрега краски. . 
Терракота...,..... 
Тимпань......28,62,115 

Транценть, см. попе- 

м да. 60 
ит: эдак > 

т аравия Е) 

полыни) . 

1 р. 
Ротонда о НО": 



Тёльноеть ........ 
Серетйапеи88...... 

Фасадь 

ивеп 

Иена ке 22,25,25 
Фризъ изъ ряда арокь 51 
Фронтонъ ...... 20,22,28 

18,35 

СТР. 
р ООО 229 
Фундамент ....... 23 
устъ...... -.... 21 

Хораль к. 245 
саит 49 
т (вЪ музыкф).. 238 
Хризовлефантиияыя. 

произведешя..... 88 
ка мыши ть . 144 

ВВПИ анти 12,17,21 
Циклопическя — по- 

стройки ........ 1 
Поли 17 

Чеканка .......... 84 
Черная гравюра 143 

=» 

стр, 
Черная форма...... 82 
Черепицы......... 2 

Швейцарсмя — пост- 
райии........- 3 
Пе: 410 61 
Шлейнштихь ...... 144 

Яро зол ааыекы . 84 

Эмальнроваше..... 148 
Энкаустика ..... „Я 
Эпистиль ....... +.’ 5 
т ОВАВОЯ 81,138 
Эстомиъ 2 





р 

Абрамичевь..... 304 
о ев 276 

Аванцо, Джакопо.. 162 
ея 104 
ие вы Г. 93 

Атесандръ..... ‚ 101 
Агнесенсь...... 230 
Адамъ, А......, 216 
Адамъ, Ф....... 216 
481600: :..,:.. 227 
Алесси Галеаццо 75 
Аллегри....... Я 
р Сы6 у 

ино ( ораторе) "ь 
Альберти. р. + 
Альбони .4/..). .. 28 
А \.... 96 
Адьть, РГ... ... . 189 

„ойлябьввь А...... 291 
`Амбросъ....... 288 
Амвросй...... ‚ 289 
Америги, см. Караве- 

джо. 
о. 219 
иджелико,ф ра(проз. 
| бнвюльки) 162, и 

Аовнасьевъ 
Авинодоръ..... 

арри 
Бартоломео 
Вартоломе, Фра . 
Вассано, см. 
Ба 

Бахъ, 10г. Хриет. . .'946 
Бахъ, 1ог. Христоф. . 246 
Вахъ, Эман.... 247,249 

Вацциви....... 274 
} т, ОА 5 240 
Вегасъ, Карлъь.... 219 
Вегасъ, Рейнгольдь . 138 
А 276 
Векеръ. . . 218, = 
Вёкливъ....... 
Веллини, Винц. 261, г 
Беллини, Джентиле. 168 
Беллини, Джов. . 166,184 рэе, ванъ...... 229 
т ее (Фаринелли). 244 
Вендеманиь ... 218,221 $ ... 988 
Вет ...... 283 | Брорь....... 282 
Березовск!й . 68,71 
Верю: .......- . 18 



СТР, 
Врютель...., 209,250 
Вуланже....... 232 
Вюрбюрь ...... 288 

Вагнеръ, Рихардъ.. 278 
Вальдмюллеръ. ... 219 
Ваппереъ....... 229 
Виарк../..... 75 
Вальдориъ...... 227 
Васильевъ...... 808 
Г, Я 218 
Веберъ ...263,264 
ВА... 288 
Вейденъ, Рожеръ, ванъ- 
д8........ 191 

Вейсенбрухъ..... 221 
Векк!о, см. Пальма. 
Веласкесъ де Сильва. 208 
Вельде, ванъ-де... 
ВенявскИй Г...... 308 
О дели 282 
Вервееръ..... .. 227 
Вергавгеръ...... 229 
ох Ион ы 

иловичь.... 
Верлата....... 232 
Верне, Орасъ. .. 222 
Вернеръ, А...... 219, 
Веронезе....... 187 
Верстовсюй А 91 
В,...... . 21 
Верроккю....“. 121 
Вехтерь .,./ 7 .“. 213 
Вечелаьо, Тит. 
Викк®, Кларь:... 249 

и...» 280 

- "Вильгельмт, мастерь, 158 
Випатъ....... 232 
Вание....... 
Винтергальтерь. .. 217 
Винчи, Л1он. да. 122,140 

141,170 
Виньола (Барроци).. 75 
В Ри . 229 
Вояковъ Д...... 289 
Вельгемуть..... 196 
ое ть у ТО 133 

р... 18800 
Воть. 21... 6 

Вытань...... ‚ 278 

стР. 
Габрели....... 244 
ПА А .. с ыъа 216 
Гадди, Анжело... 161 
Гадди, Таддео. ... 161 
Газонклеверъ..... 219 
ге И 248,250 
За бы. 270 
Галкинъ....... 308 
т АТ 229 
р 304 
Ари ей 261 
Гальст, Фр...... 207 
ТЗИШИ, ео 287 
Ганзенсъ....... 282 
Ганзен, Теофиль 82 
Гассе, ......244,950 
Гауермань...... 219 
Гвидо изъ Ареццо. . 240 
чарты... 3 282 
ВИЛЫ ра. 184 
Гейзумтъ, ванъ.... 213 
Гейнлейнь..... . 216, 
Тейнце....... 
Гельсть... 

ст: Е, | 
Гессъ, Генр... 
Гессъ, Петръ.....2 
Тибет ...... 
Гибсонъ . .. 185 
идьдебраидть, Теод. 218 
Гильдебрандтъ, Эд. . 219 
Гилдерь, 1, Г.,.., 250 
Гиллеръ. Ферд. ... 276 

дайо,.. 141, 
ож ее ВАА 
ту ЗИ АРА 
Глазуновь...... 800 
Гликонъ....... 104 
Глинка МИ... 292 
Глюкъ... 248,249,257 
Гнаутъ д Ао 
Гоббема.....212,232 
Гогарть.....212,283 
>. . 226 

шй... 138,144,194 
Гольбейнъ, Г. млад- 
-” Эри сие 

Гендель... ; м т 
Генелли. ..„ бот 

СТР, 
Гольштейнт, В. . 303 
Гольшусь...... 143 
Гомижусъ...... 249 
Гохъ, Питеръ де... 210 
Гоццоли... + 164 
Граувъ...... .. 249 
Граффь..... зи 
пт, ЖЕ 257 
Григорй Велиюй .. 289 
Гризарь....... 82 
Гризи 261 
еее .. 222 
Гросманъ....... 302 
Те. а 219,221 
Гукбальдь..... ‚. 249//м 
Гульвита......1 в 
Гуммель....7 1 
| ни ит 1 ИУС: 270 
у Пя: 

| вЫ 219 
Г ‚ Юй. 221 

аи 
ольц, Тотаниъ... 65 

РАРх К Гюнтень...... 

Давидъ. .. 15:,122,299 
Давыдовь...... 291 
Давыдовь К..... 308 

ннекерь...,.. 132 
Горна, 466 

ргомыжеюй.... 298 
я а 

Дейкъ, вазъ..... 906 
и 230 
Делакруа...... 228 
Деларошь....,. 228 
т По". не 

р я ео 

ехтеревь...... 288 
Джорджоне..... 186 

Дикманъ....... 230 
Аи 5: 
ПАК 

обиньн....... 22$ 

оменикино..... 202 
онателло...... 120 
петь .... 221 

ниеръ....... 131 
Дониценти. ...261,272 

- 



ХХУ 

СТР. СТР. | стр, 

Доондорфь ....,* 184 в, см.Веронезе. В, 230 
т 1 213 | Красбекъ......... 580 

еее Адамъ ... 128 
| Краффть, Петрь... 219 
| Крейцеръ......... 266 

й | Крюгеръ.........: 219 
Дуранте нджело Америги) 202 | Кр наы, Вы. 8% 221 
Дучче и... +... 158 Караччи, Анвибаль . 202 Круземанъ, И...... 227 
Дылецкй ......... 287 Караччи, Лодов. 141, п | ЗКукувь: Але 227 
Дюбань ........:ь 80 Карпаччо ......... ВИА Иа 571 
Дюпонъ .......... 288 Карстенеь ........ 98 | Кулиань. 4... 227 
м ИМЕЕТ . 224 Каталани...... вый" Кузнецовь ........ 308 
юреръ 138,148. 144, Каульбахь........ 215 (< Кувдманъ......... 134 
та де ее би ня Бурбе...........- ем 

ре еее» . 13 аффарели..... 4 21 
Дютшъ .........: . 302 Ш... . 99080901 | хх 
До фа „сс ычьачыя 241 Кашиеровъ........ 2 

== Кверчья,  Джакопо | у 

Есипова А........ 303 делла (пр. Фонте). 119 Кюнерь к..!..Ф... 802 
Кейзеръ, де.... 229,238 р 39 — 

ы Салли ем 221 
ь- о ВИОВИТЕЯУ 261 

6 ее. 280 
Лавровская, Ю..... . 808 
беса, .. 270 

ма ет 284 
Лассо, 0рл. ....... 241 
Ладзари, х. (Бра- 

д 73 
‚ 304 
2 
219 

... 280,288 
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ВВЕДЕНТЕ. 1) 
А 3 

Матералъ и способы его\6бработки. 
> * 

Матералъ и способы его обработки имЪють значительное вля- 
не на планъ и вн шнюю отдзлку-Построекъ. Матераломъ служатъ: 

1) Камни въ необбд®ланномъ вид, преимущественно: пес- 
чаникъ и известнякЪ, также мраморъ и гранитъ. ВначалВ этому 
матер!алу не придается ни опредЪленной формы, ни художествен- 
ной отдфлки. Его нагромождають въ груды и такимъ образомъ 
во8 гильные курганы и друше памятники, состоящие изъ 
и \ныхъ камней, какъ то было у индЪйцевъ, у древнЪй- 
тих народовъ Малой Аз!и, грековъ, италйцевъ, германцевъ и 

> кельтовъ. Но для возведеня стЪнъ употреблялись сперва камни 
различной формы, въ томъ видЪ, какъ они вышли изъ каменоло- 

мень (плиты). Пустоты между камнями неправильной формы, че- 
тыреугольной или многоугольной (полигонной), заполнялись бо- 
л\е мелкими кусками. Тавя постройки, съ древнихъ временъ 
вотр®чавиияся въ Малой Ази, Греши, Италии, называются цикло- 
пическими. О большей степени развитйя свидЪтельствуетъ употре- 
блене каменныхъ, правильно обтесанныхъ плитъ, какъ это встр*- 
чается уже у египтянъ. Наивысшая степень развитйя древнихъ 
сооружен изъ плитъ видна у грековъ, употреблявшихъ бфлый мра- 

моръ для своихъ красивфйшихъ построекъ. Камни клались одинъ 
на другой безъ всякаго цемента и держались съ помощью дере- 
вянныхь или желЪзныхъ крюковъ и скобокъ. Тамъ, гдЪ употре- 

1 
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блялея болфе мелый камень, известнякъ или песчаникъ, поверх- 
ность его облицовывалась тонкой штукатуркой, на которой выво- 
дилея красками какой нибудь орнаментъ. К числу построекъ изъ 
этого камня принадлежать здавя съ колоннами, причемъ ко- 
лонна складывается изъ отдЪфльныхъ горизонтальныхь кусковъ, 
или высфкается изъ цфльной глыбы (монолитъ). Иногда въ зда- 
шяхъ изъ пилить, съ цзлью придать имъ болЪе прочности, поверхность 
камней оставляется необдЪланной. Такя сооруженя называются 
рустичными (сельсюй способъ постройки). Они попадаются ино- 
гда между постройками римскими и въ эпоху Возрождения. 

2) Кирпичныя пострайви съ отдаленнЪйшихъ временъ встр%- 

чаются на ряду съ соору изь пилить. Это показывають, и 
египетская пирамиды, и цы Вавилона и Ассири. Въ этихъ 
странахь кирпичи формовались изъ глины, тщательно изготовлен- 
ной, и затЪмъ сушились на солнцЪ, или обжигались въ огн%. От- 
дЪльные кирпичи скрЪплялись слоями замазки. Высыхая и тверд%я, 
замазка превращалась, вмЪетВ съ камнямиувъ твердую массу. Для 
облицевки подобныхъ ст$нъ выбирались камни, тщательно приго- 
товленные (черепица), которые ‘иногда (какъ въ постройкахъ 
странъ, орошаемыхъ Евфратомъ), получали видъ ковра изъ клЪ- 
токъ, глазурованныхъ въ } е цвЬта. Римляне украшали по- 
добныя здавя плитами дорогого мрамора. Въ болфе поздёя 
времена постройки стали облицевываться штукатуркой или замаз- 
кой, на которой затЪмъ расписывалея или выскабливался (зв та{#0) 
какой - нибудь “орнаменть; нерфдко орнаментъ бываеть имитащей 
плит; чтоу конечно, менфе цфлесообразно. Въ Средне ВЪка и въ 
эноху 'Возрождешя необдЪланный кирпичь (безъ. штукатурки) 

ся богатыми орнаментами изъ обожженной глины (терра- 

У котты). Этоть способъ, съ усиъхомь примфненный въ послЪднее 
время Шинкелемъ при постройкЪ Берлинской Академи, нерздко 
ветр®чается въ СЪверной Германи. 

3) Дерево. Уже въ древности употребляли. дерево для построекъ; 
всего чаще огромныя балки клались одна на другую горизонтально 
и по угламъ скрфилялись весьма искусно (бревенчатое строе- 
н!е). Въ Средше ВЪка встрфчается архитектура деревянная; дЪ- 
лался переплеть въ видЪ стропилъ, а отверелёя между ними запод- 
нялись камнями, глиной или кирпичемъ (постройки фахверко- 
выя, глиняныя), Этажи въ такихъ постройках выступали одинъ 
надъ другимъ; концы бревенъ, балки и стропила нерфдко покры- 
вались затфйливыми украшенями, что можно еще видфть въ н%- 

которыхъ, сохранившихся до нашихъ дней, постройкахъ той 
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эпохи, главнымъ образомъ въ Германи, по берегамъ Рейна, въ 
Шваби, на ГарцЪ и въ Тюрини. 

Деревянныя русск!я постройки суть простыя бревенчатыя зда- 

ня, состоящия изъ древесныхъ стволовъ, положенныхъ одинъ на 
другой. Напротивъ, швейцарск!я постройки-—разнообразнЪе; он — 
отчасти бревенчатыя, отчасти глиняныя. Деревянное строеше, но- 
сящее отпечатокъ художественности, существовало уже въ первый 
перюдъ Среднихъ ВФковъ въ нЪкоторыхъ м%Ъстностяхъ Норвеги. 
НЪсколько церквей въ такомь род существуеть до сихъ поръ, 
наприм. въ ТиндЪ, УрнесЪ, БоргундЪ, Геттердал и пр. 0Осо- 
бенно красивы деревянныя постро представляюния много лег- ] 
кости, въ КитаЪ и Япони. т и, 

4) ЖелЪз0, съ незапамятныхъ ` м примфнявшоесяь № 
ревянныхъ и каменныхъ постройкахъ, употреблялось въ/вид% еко- 
бокъ и крюковъ; но въ наше время его употребляють“не только 
какъ дополнительный матералъь на подпорки (и стропила, но и 
какь самостоятельный, а также въ боль здашяхь для крышь, 
главнымь образомъ вмЪств со стекломъ. ‚ оно употребляется 
при постройкЪ воксаловъ и сараевь на желЪзныхъ дорогахъ, мо- 
стовъ, крытыхь рынковь и обиеирныхь зданй для выставокъ (въ 
СиденгэмЪ, Лондон, Париж, Мюнхен и В%нф). 

Зодчеетву принадлежит мЪето въ области изящныхь искуествъ 
только въ тЪхъ случаяхь, когда оно соединяеть съ пользою и ц%- 

. лесообразностью изящество и красоту. Здане, долженствующее 
удовлетворять только требовашямъ необходимости, не можеть при- 
надлежать къ области искусства. Только тогда, когда имфется въ 
виду не ‘одна необходимость, постройка принимаеть отпечатокь 

художественный, какъ это и было впервые съ храмами и монумен- 
тами. Но и частный домъ также можеть быть причисленъ къ ряз- 
ряду художественныхь сооружешй при красивомъ расчленени его 
плана и распредВлеши его формъ, что достигается соблюдешемъ 
правиль симметр!и, или свободной живописной группиров 
кой его частей. 

Свой особенный характеръ получаетъ постройка, какъ скоро въ 
ея форм и пропорщяхъ видна цфль ея назначаня. Художествен- 
ное впечатлЪн!е, ею производимое, усиливается отъ украшенй 

(орнаментовь). 
Такимъ образомъ архитекторъ становится художникомъ, какъ 

скоро онъ умфеть своей работой произвести эстетическое впеча- 
тлЪне, какъ скоро онъ распланировалъ ее сообразно съ эстетиче- 
ской идеей. 

1* 
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Форма и стиль постройки обусловливаются способомъ устройства 
крыши, чтб, въ свою очередь, зависить отъ избраннаго матерала. 
Если въ скалЪ высЪчена пещера, какъ у индЪйцевъ, египтянъ, 
этрусковь и другихъ народовъ древности, то такая постройка есть 

монолитная. Эти пещеры, когда въ томъ представлялась надоб- 
ность для полученя боле обширнаго помфщеня, подпирались внутри 
столбами. КромЪ того, строились зданйя на открытомъ воздухЪ. Туть 
самый простой способъ состоялъ въ дфлени пространства колон- 
нами (или столбами), сооруженными или изъ камней, правильно 
отесанныхъ, или изъ цифльныхь глыбъ (монолитовъ). Надъ ними 
помфщались каменныя балки, и такимъ образомъ постройка по- 
лучала покрыте. Этотъ способъ быль въ употреблени у египтян 
и грековъ. Деревянная балка замфняла каменную у этрусковъ’и 

„иногда у грековъ. ГР 
Но этотъ способъ постройки съ прямыми балками“ ограничи- 

вается, по самому свойству матерйала, извфетными пропорщями. 
Если приходится покрывать обширное пространство, то вмфето 
каменной балки употребляють сводъ, который состоитъ изъ ряда 
клинообразно отесанныхъь камней, скрфиленныхь между собой 
цементомъ. Такимъ образомъ ‚арка-—она бываеть круглая, остро- 
угольная, полуовальной кривизны, закругленная или подково- 
образная— вытфеняет®, бажку, а сводъ—торизонтальный потолокъ. 

Эта форма построекъ существовала у римлянъ, въ Средше ВЪка 
и въ эпоху Возрождешя. Прежде чфмъ была найдена дуга, вы- 
кладывали-нотолокъ горизонтальными рядами камней, одинъ надъ 
другимъ;. въ видф оуступовъ. Это встрфчается въ нЪкоторыхъ 

внихъ здашяхъ вь Итали (Мамертинская тюрьма въ Рим), въ 
‚/счакюь называемой Сокровищниц$ Атрея въ Микенахъ и въ дру- 
> тихъ м$етахъ. Постройками со сводами такой способъ совершенно 

былъ вытвененъ. 
Художественнымъ усовершенствованшемъ этихъ различныхъ спо- 

собовъ сооружен я зданй обусловливается различ!е въ стиляхъ, со- 
образно съ духомъ и характеромъ каждой отдфльной нащи. 

1. АрхитеКтура индусовъ. 

СлЪдя за начатками искусства и его постепеннымь развитемъ, 
обратимея прежде всего къ Аз, колыбели рода человЪческаго. 
Начиная съ Индии, относительно памятниковъ, дошедших до насъ, 
нельзя не замфтить слфдующаго: хотя въ нихъ и обнаруживаются, 
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въ большинств% случаевъ, древнЪйния формы художественнаго раз- 
витя и потому ихъ уместно поставить на первый планъ, однако 

имъ нельзя ‘припиеывать той высокой древности, какую прежде 
признавали за ними. Историчесый ходъ развитя индЪйскаго ис- 

кусства начинается съ водворен!я и побфдь буддизма при царь 
АшокЪ (250 г. до Р. Х.), и уже въ этоть первый перюдъ, отно- 

сительно большихъ здан, установилась вполнф опредзленная 
форма. Эта форма затЪмъ была усвоена брамаизмомъ и достигла 
изумительнаго развитя подъ вляшемь пышной роскоши и бле- 
стащей фантази. 

№ Рис. 1. Топа на Цейлон. 

Даже при политическомъ застоЪ, какимъ отмфченъ послфдую- 
ний перюдъ, архитектура индусовъ осталась связанной съ догма- 
тами древней религ, и до новзйшихъ временъ процвЪтало это ис- 
кусство въ не менфе фантастическихь и превыспренныхь формахъ. 
Обширная территоря Инд покрыта въ различныхь мфетахъ изу- 
мительнымьъ количествомъ памятниковъ, общйй типъ которыхъ, при 
многообразномъ различ и формъ, обусловливается двумя главными 
индфйскими религюзными системами, такъ какъ эти памятники 
имфють исключительно религозное значеше. ДревнЪйше изъ нихъ: 

1) Топы, простые курганы, въ которыхъ хранатся реликв!и 
Будды и его знаменитВйшихъ учениковъ. ОнЪ назывались даго- 
пами и нерфдко достигали значительныхь размфровъ, каковы, 
напримфръ, двф топы въ Санчи. Наибольшая изъ нихъ имфеть 
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120 фут. въ даметр» и 56 фут. высоты. Еще величественне топы 
на островз Цейлон%, наприм$ръ Руанвелли-дагопъ, первоначально 

имфвиий 270 фут. высоты. Меньшаго размфра въ той же м%ет- 
ности—Тупарамайя-даготъ, въ области древней резиденци Анура- 
джапура; но за то окружающая эту топу колоннада придаеть ей 
художественный отпечатокъ (рис. 1). 

2) Пещерныя сооружен!я въ скалахъ первоначально слу- 
жили обителями послЪдователей Будды, а потомъ превратились въ 
храмы, наприм$ръ храмы-пещеры въ Эллор: Раванна, Индра, 
Думаръ-Лейна, Каиласа. Двумя или тремя рядами етолбовъ они дЪ- 

Рис, 2. Храмъ-пещера на Элефант%. 

ФА 
пились внутри на несколько кораблей одинаковой высоты. Въ пе- 

> щерахъ буддистовъ эти дЪлешя были правильнЪфе, форма стол- 
бовъ проще, орнаментащя распредЪлена лучше; въ пещерахъ бра- 
манскихъ, напротивъ, въ плаиЪф встрёчалось множество дЪленй, и 
вездв одинаково нагромождено было обильное количество изваян!й. 
Въ буддиетскихъ храмахъ всегда въ глубинЪ пещеры помфщается 
небольшой датонъ *), съ сидящей статуей Будды. Въ западной части 
Гатскаго горнаго хребта, а равно и на противолежащихъ островахъ 
(Элефанта), существуеть до тридцати пещеръ такого рода (рис. 2). 

На Коромандельскомь берегу, недалеко оть Садраса, видны 
пещерные храмы Матамалайпура. Это—остатки древней, можетъ 
быть, н®когда могущественной царской резиденщи. 

*) Буквально: тВлохранилище. Прим. перев. 



АРХИТЕКТУРА ИНДУСОВЪ, и 

3) Пагоды суть сооружешя, возводивийяея на землЪ и посвя- 

щенныя культу разныхъ божествъ, какова, напримфръ, пагода Мага- 

малайпура, пагода Джаггернаутская. Он% обведены широкими 
<стфнами въ видЪ ограды, и главныя части ихъ нер$дко возвыша- 

ются на подобе башенъ въ громоздящихся формахъ. Такова, боль- 
шая пагода въ ТирувалурЪ (рис. 3). 

Особую группу боставляють храмы секты джайновъ, принад- 
лежаше къ позднзйшимъ индЪйскимъ памятникамъь и отличаю- 

зилеся просторными галлереями съ арками, большими куполами и 

Рис. 3. года въ Тирувалур%. 

лышной декоращей. Они находятся главнымъ образомъ въ Мазорь 
и ГузератЪ, на горЪ Абу, въ Чандравати и Садре. 

Столь высокая цивилизащя, какъ индЪйская, необходимо должна, 
была имЪть большое влян!е на сосБдн!я съ нею страны. Немудрено, 
что архитектура индусовъ распространилась, вмфетВ съ ихъ рели- 
гюзными системами, на СЪверъ и на Югъ, на материкъ и на значи- 
тельныя группы острововъ. Сооружешя, возведенныя подъ вмяшемъ 
архитектуры индусовъ, сохранились въ слфдующихъ странахъ: 

Вь Кашмир —Паяхск!Й храмъ. 
Въ Непал— огромный храмъ въ Катманду. 
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На ЯвЪ—храмь Боро-Будоръ. 
Въ Пегу—храмь вь Рангун$. 
Въ Кита — фарфоровая башня въ Нанкин%. 

П. Архитектура египтянъ. 

На берегахъ Нила встрфчаются весьма ранше слЪды художе- 
ственной дЪятельноети. Пирамиды Мемфиса являются древнЪй- 
шими въ свЪтВ монументами, ибо он построены болфе 3000 лЬтъ 
доР. Х. ОнЪ, подобно искусственнымъ, кристаллически сложеннымъ 
горамъ, скрываютъ въ себЪ небольшой склепъ, въ которомъ пом$- 
щается гробъ фараона. Пирамиды состояли изъ этажей, равиоло- 
женныхъ въ видЪ возвышающихся терраеъ, которыя уменбшались по 
мБрф удаления оть основашя и лежали одна на гой подъ пря- 
мымъ угломъ, образуя усЪченно-пирамидальную форму. Матера- 
ломъ для этихъ величественныхъ здан!й, служ большею частью 
плитнякъ, а иногда и кирпичь. Поли ныя плиты, большею 
частью гранитныя, составляли облицевву. 

Три величайшия пирамиды/ийходятся въ окрестностяхъ Каира, 
въ селени Гизе, и съ ними, связана памлть фараоновъ Чуфу (у 
грековь Хеопсъ), т ренъ) и Менкереса (Микериносъ). 
ДревнЪйшая и 'Ъ ющая въ своемъ основан! 700 квадрат- 
ныхъ футовъ, д еть высоты 450 футовъ. Другая—еще выше: 
она имфеть 764 квадратныхь фута въ основаши и 480 фут. высоты. 
Въ погребальномъ поков Менкереса еще помфщалея саркофагь. 
фараона, погибший во время перевозки его въ Европу. Съ воеточ- 

А вой стороны каждой пирамиды находилось небольшое святилище, 
- вЪроятно, предназначавшееся для чествованя покойниковъ. На 

ряду съ пирамидами, существовали частныя гробницы, бол№е 

или менЪе глубоко высЪченныя въ скалахъ. 
Второй блестяпий перюдъ искусства древняго царетва отно- 

- ситея къ 3000 г. до Р, Х. и обнимаеть собою времена двфнадцатой 
династи. Прежде всего онъ отмфченъ величественнымъ обелискомъ 
Сезуртезена Г въ ГеллюполисЪ— памятникомъ, интереснымъ потому, 
что въ немъ впервые проявилось стремлеше къ болфе характер- 
нымь архитектурнымь формамъ. Тутъ столбъ принимаеть геоме- 

трическую форму, и его монолитная масса, начиная съ четыре- 

угольнаго базиса, уменьшается въ высоту, заканчиваясь вверху пи- 

рамидальнымъ остремъ. Въ этоть же перюдъ встрфчается вполн% 
развившееся здаше съ колоннами (гробницы Бени-Гассана), и 
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даже возникаютъ дв различныя формы колоннъ: на четырехуголь- 
номъ плинтв стоять восьмигранныя и шестнадцатигранныя колонны 
(послфдшя съ неглубокими впадинами, каннелюрами, на поверхно- 
сти), и колонны съ капителями въ видЪ нераспустившагося цвфтка. 

Приблизительно за 2000 г. до Р. Х., аматек народъ, гиксы, про- 
никъ внутрь Египта и оттфениль туземныхъ правителей къ вер- 
ховьямъ Нила. Около 1400 г. до Р. Х., поелЪ изгнаня гиксовъ, 
началось царствоване новой династи, для которой столицей сдЪ- 

лались дивы. 
Между шестнадцатымъ и тринадцатымъ вЪкомъ до Р. Х., это 

тосударство достигло высшаго процвФтавя, причемъ блестящее 
развит!е египетской архитектуры выразилось въ сооружен!и хра= 
мовъ. Широыя стЪны ограды, возведенныя пирамидально изувзн- 

м ей } 

&2А { ’ Рие, 4. Видъ реставрированнаго египетскаго храма. 

чавныя массивнымъ карнизомъ, придають всему сооружению ха- 
рактерь величественный и таинственный (рис. 4). Ни окна, ни 
колоннады не нарушають монотонности ансамбля. Таинственныя 
надписи различныхь цвЪтовъ, изображеня божествь и фараоновъ 
покрывають стЪвы, точно исполинсый коверъ. Пилоны пирами- 
дальной формы, колоссальныя статуи и обелиски (рис. 5) обозна- 
чають входъ, къ которому ведетъь нерЪдко двойной рядъ исполин- 
скихъ сфинксовь или барановъ. За входомъ находится перед- 

ый дворь подъ открытымъ небомъ, окруженный крытыми гале- 

реями. ЗатЪмъ слЪдуеть болфе шировй залъ, потолокъ котораго 
подпираетея колоннами. Къ этому залу примыкаетъ внутренняя 

часть святилища съ покоями разной величины, въ отдаленной ча- 

сти которыхъ находятся помфщеня узкля, низюя и темныя. Тамъ 
статуя божества погружена въ таинственный мракъ. Вся поверх- 
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ность етфнъ, потолковь и колоннъ, равно какъ и паружныхь 
стЪнъ, испещрена лицевыми изображешями, которыхъ живыя краски 
и таинственный символизмъ усиливаетъ до высшей степени вие- 
чатлЬне, производимое этими монументами. 

Величественныя развалины Стовратныхъ @ивъ въ настоящее 
время разсфяны на обоихъ берегахъ Нила. Между этими храмами, 
самый грандтюзный и важнЪйпий—Карнакск!й. Начатый Сезурте- 
зеномъ Т, онъ былъ оконченъ его послфдними преемниками. Обширный 

храмъь Луксорск!й соединялся съ Карнакскимъ аллеей сфинксовъ. 

Фо Рис, 5. Фасадъ храма въ Эдфу. 

Колонны составляютъ главный элементъ въ египетекомъ 
храм. Ихъ основашемъ служить круглый цоколь, съ котораго 
он поднимаются въ вышину, съуживаясь кверху стержня, какъ 
пукъ тростника. Капитель, въ вид нераспустившагоея цвЪтка 
лотоса, соединенная со стержнемъ, перевязаннымъ какъ бы лен- 
тою, заканчиваетъ колонну. Надъ капителью находится квадрал- 
ная плита, или кубичеекй камень, поддерживаюний балку (рис, 6). 
ВмЪсто нераспустивиихся цвфтковъ бывають также нерЪдко ка- 
пители въ видЪ широко-раскрытой чашечки цвЪтка, иногда съ 
обильной листвой (рис. 7). Въ храмахъ, построенныхъ въ болфе 
позднее время, капители стар толовою египетской богини 
Гаторъ (рие. 8). 
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КромЪ храмовъ, гробницы царей и царицъ еивекой дина- 
сти, расположенныя на западной сторонЪ Нила въ узкихъ пеще- 
рахъ, имЪютъ большое значеше въ истори архитектуры. Лаби- 
ринтъ, состоящий изъ тЪеныхь проходовъ, ведетъь съ передняго 

Рис, 7. Капитель втипотской колонны. 
% о 

%\—> 

Рис. 6. Егицетевя колонны. 

двора въ’порребальный покой, именуе- 
мый Золотымъ заломъ. СтЬны покрыты 

‚< „ЖИВОПИСЬЮ на сюжеты изъ жизни фа- 
`\ раона; въ срединё помфщается сарко- 

° фагь покойнаго. 
Встр»чаются еще друге замЪчатель- 

ные памятники въ южной части страны, 
особенно въ Нубш, какъ напримЪръ 
храмъ, находящийся на Остров Эле- Рис. 8. Капитель съ головой 

фантин%, пещеры Ипсамбула (Абу- Таторь въ Дендерах%. 
Симбела), съ четырьмя сидячими колос- 
сами въ 65 футовъь высоты, изображающими Рамсеса Великаго 
(у грековъ Сезостриса). 

Посл5дейй перюдъ египетской архитектуры относится къ ди- 
насти Птоломеевъ. Памлтникомъ этого перода служить, между 
прочимъ, храмъ на остров» Филое. Въ числ этихъ памятниковъ 
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замфчателенъ родъ небольшихъ святилищъ, какъ-бы часовенъ, со- 
стоящихъ изъ одного покоя (сеЙа), окруженнаго группой колоннъ 
или столбовъ. Это встр%чается на Филое и Дендерах%. Ихъ счи- 
‚таютъ здашями для священныхъь животныхь, или тифон! ями. 
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Ш. АрхитеКтура Средней Аз!и. 

1. Вавилонъ и Ниневя, 

На материкЪ, оротаемомъ быстрыми водами Тигра и Евфрата, 
простирающемся отъ горъ Армеши до Персидскаго залива, су-. 
ществовала весьма древняя цивилизащя, о чудесахъ которой книги 
Ветхаго Завфта сохранили свидЪтельство въ предан и о построеши 
Вавилонской башни. 

Храмъ Ваала, своими восемью террасами возвышавнийся на 
600 футовъ, превосходилъ даже высочайшия пирамиды Египта. Не- 
менфе знамениты висяще сады Семирамиды, соединенные съ двор- 
цомъ правителей. Отъ вефхъ этихъ чудесъ теперь ничего не оста- 
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лось, кромф груды развалинъ близъ селешя Гиллахъ, гдЪ предпо- 
лагають видфть остатки храма Бела и дворца Навуходоносора 
(около 600 г. до Р. Х.). Полное разрушене столь массивныхъ 
построекъ объясняется непрочностью матерала, а именно высу- 
шеннаго на солнцЪ кирпича, изъ котораго он были сложены. 

Значительные остатки открываются, благодаря новзйшимъ рас- 

копкамъ, производимымъ въ этихъ грудахъ развалинъ, занимаю- 
щихъ отъ Мосула по верхнему Тигру пространство около десяти миль. 
Въ этихъ развалинахъ дворцовъ, именуемыхъ по селенямъ—Хор- 
сабадскимъ, Куюнджикскимъь и Нимрудскимъ, полагають 
найти остатки древней Ниневи. Это — строевшя со множествомъ 
небольшихъ комнатъ и длинныхъ галерей, сгруппированныя вокруг 

я Рис. 10. Порталъ въ Хорсабад%. 

нЪсколькихь дворовъ и возведенныя на высокихъ террасахъ изъ кир- 
пича. Здесь найдено немного остатковъ архитектоническихъ формъ, и 
нЪгь никакихъь здавй съ колоннами. СОтЪны были обложены алеба- 
стровыми досками съ рельефами, или известковыми плитами съ изобра- 
женемъ сюжетовъ изъ жизни царей. На верхней части стЪнъ иногда 
ветрЪчаются орнаменты изъ глазурованныхъ кирпичей различныхъ 
цвЪтовъ, которые красотой своего рисунка напоминають греческия 
‘формы (рис. 9). При входЪ обыкновенно помфщаются двЪ колос- 
сальныя статуи, какъ стражи при дверяхъ, съ туловищемъь кры- 
латаго быка и длиннобородой головой человЪка въ т1арЪ, вмфето 
головы животнаго (рис. 10). Открыты, между прочимъ, порталы, 
верхняя часть которыхъ представляеть полукругъ съ изразчатыми 
орнаментами различныхь цвЪтовь (рис. 11). Это мы видимъ въ 
ХорсабадЪ, гдВ открыть, кром дворца, цфлый городъ, со стфнами 
и зубцами, множествомъ башенъ и семью воротами. Эти постройки 
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возвышались въ вид террасъ, въ нЪеколько этажей; свфть прони- 
каль въ нихъ черезъ галереи на маленькихъ колоннахъ. 

ВетрЬчаются также болышя пирамиды, `въ семь устуновъ, по 
числу священныхъ планеть. Построеше этихъ дворцовъ относать 
кь 1000—606 гг, до Р.Х. Въ послВднемъ изъ этихъ годовъ Ни- 

нешя была разрушена вавилонянами и мидянами. 
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Рис. 11. Порталъ въ Куюнджик$. 

‚* 2, Мидаяне и Персы, 

Вь искусетвЪ мидянъ и персовъ замфчается дальнфйний про- 
грессъ сравнительно съ искусствомъ вавилонянъ и ниневянъ. Какъ 
у этихъ послВднихъ, такъ и у нихъ, были дворцы, возвышавицеся въ 
видЪ террасъ. Мидане и персы употребляли для своихъ построекъ кир- 
пичъ и убирали ст$ны цвфтными изразцами. Эта орнаментащя, встр%-. 
чающаяся во всей Средней Ази и въ древнемь ЕгиптЁ, воз- 
никла какъ подражание тфмъ блестящимъ коврамъ, которые съ не- 
запаматныхъ временъ составляли славу Востока. Что касается до 
царскаго дворца въ ЭкбатанЪ, столицЪ , Мид, то извфетно, что 
онъ состоялъ изъ семи этажей, въ видЪ террасъ, что стфны его 
блистали различными цвЪтами, даже, золотомъ и серебромъ. Это 
указываетъь на облицевку ихъ цвЪтнымь и глазурованнымь кир- 
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Рис. 12. Фасадъ гробниць персидскихъ царей въ скал%. 

пичемъ, какъ въ Ниневши. Колонны и балки потолковъ были 
изъ кедра, или кипариса, обитаго золотыми или серебряными ли- 

стами. 
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СосЪдствомъ персовъ съ малоазйскими греками можно объ- 
яенить то обстоятельство, что у персовъ уже встрчаются новые 
элементы: зданя съ колоннами, употреблеше мрамора и н%кото- 
рыхъ греческихъ орнаментовъ. На мЪстф древней Пасаргады, неда- 
леко оть нынзшняго Мургаба, находятся остатки памятника, вото- 
рый считается гробницей Кира (559 по 520 до Р. Х.). Н%когда 
окруженная мраморными колоннами и стоявшая въ паркЪ, хорошо 
содержимомъ, эта постройка возвышалась на семи ступеняхъ, въ 
вид террасъ, на подобе храма съ фронтономъ, своею формою 
обличавшаго эллинское вляне. Памятникъ весь былъ построенъ 
изъ глыбъ бЪлаго мрамора и нЪкогда пышно снабженъь золотыми 
вещами, чашами, коврами. 

При Дари и КсерксЪ, прославившихся своими безплодными 
войнами съ греками (504—467 г. до Р. Х.), были п ы дворцы 

Персеполя, развалины которыхъ можно ить 
Мердашта. Это— именно то самое величественное здаше, въ ко- 

торое Александръ, во время орши, кинуль зажженный факелъ. 
Большя двойныя мраморныя лЪетницы вели на платформу, теперь 
загроможденную развалинами, среди. которыхъ еще до сего времени 
возвышаются сорокъ гигантскихь мраморныхь колоннъ. Вблизи 
оттуда находятся древнйя Ре ле персидекихъ царей, вы- 
сВченныя въ оказь бах нныя рзными фасадами (рис. 12). 
Въ нихъ предст. те разецъ персидекой постройки съ колон- 
нами, реке и по своимъ капителямъ, составленнымъ изъ фи- 
гуръ быковь или единороговъ. 

3. Финикяне и Тудеи. 

Семитическля племена, съ незапамятныхъ временъ обитавиия на 
западномъ азатскомъ берегу, финиюмяне и 1удеи, при всемъ своемъ 
значеши для истори культуры, не достигли самостоятельнаго худо- 
жественнаго развитя. Финив1яне искони были народъ торговый 
и мореходный, которому выпало на долю прюбщить къ древнЪй- 
шей культур Востока западные народы и, прежде всего, грековъ. 
Въ архитектурЪ знаменитыхъ финикйскихъ городовъ, Тира и Си- 
дона, мы видимъ влляше странъ Евфрата. Это обнаруживають, 
между прочимъ, желфаныя и деревянныя колонны, кедровыя на- 
стилки на потолкахъ, обшивка стфиъ золотыми листами. Отъ фи- 
никШекихь сооружешй сохранилось лишь немногое: дамбы, сложен- 
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ныя изъ плитняка, на остров АрвадЪ, на КипрЪ развалины храма 
Венеры. Большее значеше имфютъ развалины Амриеа (Мага из). 
ЗдЪфеь попадается нЪсколько небольшихъ святилищ (сеПа), сложен- 
ныхъь изъ немногихъ глыбъ, или же монолитныхъ. Спереди камера 

‚ прямоугольной формы имЪетъ дверь, увЪнчанную египетскимъ карни- 
зомъ. Боле важное значене им$ютъ погребальные склепы, построен- 
ные отчасти въ скалахъ, отчасти на открытомъ пространетвЪ. Склепы 
послЪдней категори стоятъ на цокол%, въ видЪ высокихъ ци- 

* Рис. 13. Финиюская гробница въ Амрие%. . 

линдровъ, зачастую въ нЪеколько уступовъ и, въ большинств® слу- 
чаевъ, съ пирамидальной верхушкой, свидЪтельствующей объ еги- 
петскомь вмянши. НаиболЪфе выдаюцийся изъ этихъ памятниковъ 
(рис. 13) иметь при основаши полуфигуры львовь, надъ ними 
два уступа съ зубчатымъ и ступенчатымъ вфнцомъ и зубчатымъ 
карнизомъ, по образцу ниневйекихъ памятниковъ. Куполообразная 
верхушка также обличаетъь вляне приевфратское. Такимъ обра- 
зомъ финикское искусство колеблется между вшяшями египет- 
<кимЪ и вавилонекимъ. 

2 

м а ыы: 

.. ры р. 1 

оукаяз 
Б/бл!отека 28 ИЗ и ам 

! центрах! оваьоТ ©’: -ем9 № м! 
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То же самое наблюдается и въ древнемъ искусствЪ 1удеевъ, кото- 
рое, даже для важнЪйшихъ сооружешй, каковъ Соломоновъ храмъ, 
пользовалось услугами финиюЙскихъ художниковъ. Изъ Тира быль 
мастеръ Хирамъ, сдфлавцший двЪ бронзовыя колонны предъ притво- 
ромъ храма. Внутреннее убранство храма съ облицовкой изъ кедра и. 
золота, на которой представлены цвфты, пальмы и летяшие херу- 
вимы, напоминаетъ мессопотамскйй обычай. Раздзлене храма на при- 
творъ, святилище и святая-святыхъ заимствовано отъ египтянъ. 

Сохранилось вблизи Терусалима нЪеколько гробницъ, состоя- 
щихъ большею частью изъ пещеръ въ скалахъ, подобныхъ тому 
склепу, въ которомъ погребенъ быль Христосъ. ДревнЪйпия изъ 
этихъ гробницъ представляютъ въ фасад иногда египетсый каре. х 
низъ, въ другихъ видны формы греческой архитектуры. Таковы: 
гробница Такова, гробницы царей и судй. Другя гробницы, — мо- 
нолитныя сооружен!я подъ открытымъ небомъ, выб®чённыя изъ 
скалы, и заканчиваются пирамидальной или” ̀ хонусвобразной вер- 
хушкой и обличаютъь смьшеше бое а гегипетскихъ формъ. 
Такъ называемыя гробницы Авесалома хари принадлежать 
сравнительно позднфйшему времени, „ 

= Га 

© > 

| \\ Малая” Азя. 

Многочисленйыя племена этой страны проявили свою архитектур- 
ную дВятельность главнымъ образомъ въ сооружени своеобразных 
гробнаць, которыя у различныхь племенъ всегда отмфчены печатью 

2%, ‚‘вамобытности. Древнфйция изъ нихъ ветрчаются въ Лид!и; он\% 
\ охраняють первоначальную форму кургановъ (фата из), и нерЪдко 

достигаютъ колоссальныхъ разм®ровъ. Самый обширный изъ такихъ 
кургановъ, носяпий назване гробницы Тантала, иметь въ да, 
метр» около двухъ сотъ футовъ и находится близъ Смирискаго залива. 
Подобные мавзозлеи встр®чаются также на мфетЪ древняго города 
Сардъ; нфкоторые изъ нихъ считаются могилами древних тузем- 
ныхъ царей. 

Гробницы Фриг1и—иного рода. Подобно вефмъ древнимъ наро- 
дамъ, фриййци на мЪстЪ упокоеня своихъ правителей возводили 
или курганы, или небольния насыпи, или же, если позволяли то усло- 
мя м$фетности, дфлали могилы въ природныхъ скалахъ. У фригй- 
цевъ было также въ обычаЪ помфщать передъ погребальнымъ скле- 
помъ, высфченнымь въ скалф, рельефный фасадъ, въ работ ко- 

=, 
* 

. пе т 

[8 $". й ф 
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Рис. 15. Гробница въ скал въ Мурь. 
2* 
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тораго видна извфстная степень искусства. Эти фасады покрыва- 
лись линейнымъ орнаментомъ, своею разноцвЪтностью напоми- 
нающимъ рисунокъ ковра. Родъ фронтона увЪнчиваль здаше. За- 
мЪчательна гробница, извфстная подъ именемь Мидасовой; она 

находится въ местности, называемой въ настоящее время Доганъ- 

лу, и имфеть 40 футовъ высоты (рис. 14). 
Памятники, находянцеся въ Ликти,—опять иного рода. На- 

селеше этой горной части Малой Аз!и всего чаще высВкало въ | 
скалахъ пещеры для гробницъ, украшая ихъ фасадомъ, съ за- 
зубренными или гладкими, выступающими наружу частями, напо- 
минающими древиЪйнИя постройки обитателей горъ. По всей этой > 
странЪ, особенно близъ Муры и Ксаноа, встрфчается большов/” 
число подобныхь гробницъ (рис. 15). Бывають также могильние 
памятники иного рода, высфченные въ скалЪ, которые можно отне- 
сти къ разряду монолитныхъ. По виду они похожи” ркофаги, 
но явно подражаютъ деревяннымъ постройкам, /Наконецъ, су- 
ществуютъ пещеры, высЪченныя въ скалфу съ портиками на ко- 
лоннахъ, внфшностью своей обличающии” вян!е малоазйскихь 
грековъ. РР. 

Х ГУ. Греческая архитектура. 

Художественны формы архитектуры развились у грековъ въ со- 
оружени храмовЪ. Храмъ возвышается на фундамент въ нЪсколько 
ступеней, внутри священнаго пространетва, обнесеннаго стЪнами; 
онъ раечлененъ въ строгой пропорщи, какъ произведене пластики. 
Воеточиые- народы старались выразить свое смутное стремлеше къ 

$ % озьышенному массивностью и чрезвычайною колоссальностью по- 
ройки; греки придавали своимъ памятникамъ величественность и 

_ несокрушимость правильностью  пропорщй, . отой, 
полной гармоничностью различныхъ частей. о м 
ихъ есть совершеннЪйшее изъ сооружешй съ колоннами и врхи- 
травомъ. Здфеь видна внутренняя связь духа и природы, приз 
сущая всЪмъ творческимъ создашямъ этого вое ровираго 
народа. 

Основная форма храма есть продолговатый прямоугольникъ; 
вокругъ него, или, по крайней м$рЪ, съ паименфе широкой сто- 
роны, служащей входомъ, имфется портикъ съ колоннами, надъ 
которымъ находится, большей частью мраморный, треугольный 
фронтонъ надъ прекрасно расчлененнымъ, богатоукрашеннымъ карни-. 
зомъ. Еели портикъ состоить изъ одного ряда колоннъ и окружаетъ 
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храмь со всЪхь сторонъ, то храмъ называется периптеромъ, 
или круглокрылымъ (рис. 16); если колонны идутъ въ два ряда, 
то храмь называется диптеромъ, или двоякокруглокрылымъ 
(рис. 17). Если колоннада находится только на передней сторонЪ, 
то храмъ называется простилемъ (храмомь съ портикомъ); 
при наличности же колоннъ и съ задней стороны — амфипро- 
стидемт (храмомъ съ двумя портиками). Если оба портика, передай 
и задний, замыкаются стфнами продольныхъ сторонъ, то получается 
храмъ въ антахъ ({етраш Ш ап@з), такъ какъ края этихь 
стиъ, обдЪланныя въ видЪ пилястръ, называются „антами“. Это— | 
излюбленная форма дорическаго стиля; 1оничесый же предпочи- = | 
таетъь форму простиля, или амфипростиля. На рис. 16, внутри пе” 
риптеральной колоннады помфщается святилище (сеПа), какъ ухра } 
вь антахъ“. Иногда храмъ окруженъ рядомъ только полуколоннъ, 
какъ напр. храмъ Юпитера въ Агригент$, Это называетсяисевдопе- 

245, 

чис..1 5. Плаъ храма Посейдона въ Пестум% (периптеръ). 

рипб рб, или ложно-круглокрылымъ. Нсевдодиптеромъ, или 
‚_Ложно-двоякокруглымь, называется храмъ тогда, когда второй 

5, 4 | рядъ колоннъ стоить въ промежуткВ между стЪнами и первымъ 
> рядомь колоннъ. 

Внутри храмъ имфеть такое расположен!е; за входомъ въ пор- 
тикь (ргопаоз, т. е. притворъ) находились сеПа, или святилище 
и позади его „постикъ“ (роз 1еиш); къ нимъ иногда прибавлялея 
Въ задней части зданя отдфленный залъ описоодома. Въ храмахъ, 
занимавших болЪе обширную поверхность, помфщались внутри два 
ряда колоннъ (ср. рис. 16); центральная часть оставлялась от-. 
части безь крыши, для проевЪта. Таве храмы называлиеь гипе- 
оральными (пураевтаПа), т.е. храмами съ люкомъ для свЪта. Въ ко- 
лоннф слБдуетъ различать: базисъ (основаше), фустъ (стержень), 
покрытый каннелюрами или ложками (углублешями въ видЪ же- 
лобковь), капитель (верхнюю часть колонны). На капители, отъ 
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оси одной колонны до оси другой, клалиеь огромныя балки архи- 
трава (эпистиля), а на нихъ держался фризъ съ своею скульп- 
турною отдфлкою. Надъ фризомъ выступала наружу, производя 
широкую тЪнь, полоса карниза (гейсонъ). Внутри здашя клались 
балки потолка, промежутки которыхъ задЪлывались тонкими пли- 
тами. Съ менфе широкихъ сторонъ устанавливались фронтоны съ 
ихъ группами статуй. Кровля большею частью дфлалась изъ мра- 
мора и въ своей пропорщюнальности, со своими черепицами и 
скульптурами, украшавшими углы и верхнюю часть фронтона 
(акротер!и), представляла собой элементъ, свойственный только 
греческой архитектур. Наконецъ, потолки портиковъ выкладыва- 
лись мраморными балками, надъ которыми находились легк!я попе-, 

но ннонино 
озона воное 

хоч воен 

ооо оные 

ь № Рис, 17. Плань храма Артемиды въ Эфес (диитеръ). 

речныя перекладины и которыя, въ промежуткахъ, заполнялись углу- 
бленными пластинками (калимат1ями или, по латинскому вы- 
раженю, кассетами). На поляхъ калиматШ, на голубомъ фонЪ, 
изображались золотыя звфзды, что долженствовало напоминать не- 
бесный сводъ, а въ кориноскомъ стилЪ и особенно у римлянъ по- 
м®Ъщались лЪпные цвЪты въ вид розетокъ. 

Въ древней греческой архитектур мы встрчаемъ два стиля, 
вполнЪ соотв тетвуюцие характеру двухъ главныхъ племенъ, оби- 
тавшихъь на эллинской почвЪ: стили дорический и тоническ!й. 
Первый замфчателенъ строгою соразмфрностью своихъ формъ, ихъ 
простотою и полнымъ соотв тстыемъ законамъ механики (рис. 18). 
Дорйцы первоначально не дфлали базиса подъ стержнемь своихъ 
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колоннъ. Общимъ базисомъ для’ всей колоннады служила верхняя 

площадь фундамента самаго здания; Стержень представляль собой нЪ- 
которое расширеше внизу, незамЪтно утончалея кверху, иногда на 
немъ были каннелюры, въ числВ 20, а иногда 16 на каждой ко- 
лоннЪ, приходивиияся весьма близко одна къ другой и отдфлявийяся 
другь оть друга ребрами. НЪеколько кольцеобразныхъ поясковъ, 
срззанныхъь книзу, связывали капитель съ стержнемъ; нижняя 
часть капители, такъ называемый эхинъ (подушка), р№зкой про- 
филью выдавалась кверху. Надъ 
архитравомь возвышались, для 
поддержки крыши, коротые, срф- — жолобь. 

занные подъ прямымъ угломЪъ вы- — Гойсонт. м 
ступы, имфвиие на поверхности Фризь съ три- За ИНАЯ 1] глифами и ме- 
два вполнЪ и на углахъ два На- тонами. 
половину углубленныхъ желобка —Архитрагь 
и называюниеся триглифами. 

Квадратное пространство, от- ь * 
дЪляющее триглифы, называется “> 
метопомъ. ВначалЪ это простран- 
ство было пустое и, быть можетьу 
служило’ окномъ; впослдетви оно 
закрывалось плитою,«обыкновен- стержень ко- 

но украшенною скульшурной раз  “""" 
ботой, сюжетами | исторически- 
ми или фигурами. Метопы и 
триглифы ) образують фризъ. 
Надв фризомь возвышаетел кар- 
низь, или гейсонъ, на нижней 

поверхности котораго (называе- 
мой слезникомъ), соотв тственно 
метопамь и триглифамъ, наса- 
жены небольшя плитки (ша), а 
оживленныя такъ называемыми Г". 18. поры ить Ха 
каплями. Оть угловь карниза ь 
идетъ наклонно вверхъ второй подобный же карнизъ, обрамливаю- 
щий фронтонъ, или тимпантъ. Надъ карнизомъь кровли выдается 
кровельный жолобъ (сима), украшенный львиными головами. Фрон- 
тонъ задфлань каменными плитами и, своими барельефами, пред- 
ставляющими группы фигуръ, составляеть орнаменть, гармонич- 
ный съ другими украшенями. Орнаментащя храма усиливалась 
еще раскраскою. 

Капитедь. 
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Стиль 1оническый имфеть весьма характеристическя отличя 
(рис. 19). Удаляясь отъ простоты дорййскаго стиля, онъ прини- 
маеть самыя грацюзныя и своеобразныя формы. Уже одинь видъ 
колонны этого стиля иной въ сравнени съ колонною дорйскаго 
ордера. 

Квадратная плита (плинтъ) служить основанемь колонны, на 
которомъ покоятся проч1я части базиса, а именно два круговых 
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Рис. 19, Тонйеюй ордеръ. Съ храма Аонны въ Прен%. 

жолоба и на нихь круговой же валъ, иногда каннелированный. 
Стержень значительно выше, чЪмъ въ дорической колоннЪ, и иметь 
большее число каннелюръ (24), которыя отдЪляются одна отъ 
другой узкимъ пространствомъ; онф боле глубоки и заканчи- 
ваются сверху и снизу закруглешями. 

РИ АСУ ЧЕ ЧОН ЧО 
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Существенное разлише между обоими стилями видно въ форм® 
капители. Хотя, какъ въ дорическомъ стилф, 1оническая капитель 
имфеть эхинъ, однако, вмЪфето совершенно простой абаки, на 
немъ лежить двойная подушка, сильно выступающая съ обфихъ 
сторонъ и кончающаяся завитками (волютами). Эхинъ украшають 
сильно выдающйяся наружу яйцевидныя выпуклости (овы), соеди- 
няюпцяся со стержнемъ колонны посредствомъ орнамента въ видЪ 
жемчужнаго шнура. Верхняя часть капители соетоить изъ 
квадратной абаки, тонкой и украшенной листвою. 

Такое же богатое и разнообразное развите формъ замЪчается 
и во веЪзхъ остальныхъ частяхъ 1оническаго стиля. Такъ, 
архитравъ состоитъ изъ трехъ, нфеколько выступающихъ одна 
надъ другой, узкихъ полосъ. Особенно фризъ украшался ‘иногда 
прекраензйшими орнаментами. СтрогЙ и однообразный/триглифъ 
съ метопами замВнялея каменнымъ фризомъ (зоофоромъ), украшен- 
нымь рельефами. Архитравъ отдЪляетея отв „фриза/ валообразной 
полоской, украшенной овами и какъ-бы, поддерживаемой шнуромъ 
жемчужинъ. Отличительной формой служатъ четыре- 
угольныя выступаюния впередъ “Чрасчленения, такъ называемые 
зубцы (4еп@си). Наконецъ, кровельный жолобъ выдается наружу 
полуваломъ, который СРий 3 и называють карнизомъ. 

Въ АттикЪ сущеебвоваль стиль, обнаруживавий, подъ вл!я- 
шемъ 1оническаго | стиля на дорическ!й стиль, нЪкоторыя изм$- 
неня, Акты ва нимъ назваве аттическаго. Аттическй 
базиеъ — его „исключительная особенность. Онъ состоить изъ 
двух на, выступающихь одинъ надъ другимъ и раздфленныхь 
ей жолобомъ. 

`УИаконецъ, слЪдуеть упомянуть еще о стил кориноскомъ, 
СУаерый явилея, какъ варащя двухъ предъидущихъ, въ позднЪй- 
шую эпоху (рис. 20). ЗдЪеь основные элементы заимствованы отъ 1они- 
ческаго стиля, но капитель принимаеть новый отпечатокъ, ори- 
гинальный по своей форм, и походитъ на гращюзную корзину. 
Онъ состоить изъ нЪеколькихъ рядовъ листьевъ, положенныхъ 
одинъ надъ другимъ, которые держатся прямо и концы которыхъ 
слабо загибаютея наружу. Что касается до рода листвы, то всего 
чалце выбирались изящные, пышные и гращозно зазубренные листья 
зканоа (медвфжья лана). 

Въ героическую эпоху ой не было храмовъ; ветрФчались 
только массивно возведенные царек1е дворцы; въ ихъ внутреннемъ 
Убранств® преобладала металлическая обшивка въ стилЪ вавилоно- 
персидекомъ. Въ пЪенахъ Гомера попадаютея ясныя указаня на 

ь` 
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Гейсовъ. 

Зубцы. 

Фризъ. 
Зоофоръ. 

Архитравъ. 

Капитель, 

"три имелистее с. пзвиииеотт № 
НИ 

Рис. 20. Кориносый ордеръ. Памятника Лизикрата, въ Аеинахъ. 

<уществован!е такихъ блестящихъ построекъ, а раскопки Шлимана 
въ ГыссарлыкЪ, на мфст древней Трои, а еще болфе въ Микенахъ 
даютъ понят! о богатетвЪ украшешй и утвари веякаго рода изъ 
бронзы и благородныхъ металловъ. СлЪды такихъ украшен! найдены 
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въ такъ называемой сокровищниц$ Атрея, въ Микенахъ. Греки 
въ то время находились подъ вляшемъ исключительно восточнаго 
искусства. Вь АргосЪ, ТириноЪ, Микенахъ и другихъ м$фетно- 
стяхъ видны еще значительные остатки такихъ укр$пленныхь 
зданй, возведенныхъ отчасти изъ огромныхъ полигонныхъ глыбъ, 
на подобе циклопическихъ построекъ. Колоссальностью отличаются 
Львиныя ворота въ Микенахъ, особенно замЪчательныя сво- 
имъ древнЪйшимь рельефомъ. 

Рис. 21. Видъ храма Оезея. 

С х Лишь посл\ переселеня дорййцевъ (около 1000 г. до Р. Х.) гре- 
ческая жизнь начинаеть принимать иной характеръ, и въ ней 
возникаетъ затфмъ самостоятельное греческое искусство. Тогда, вмЪ- 

сто дворца восточныхъ повелителей, является благородный грече- 
скЙ храмъ. Какимъ образомъ греки мало-по-малу и незамЪтно раз- 
вили свою архитектурную систему, отъ ея скромныхъ начатковъ 

до совершенства, —этотъ вопросъ всегда останется покрытымъ не- 

. извъетноетью. Во всякомъ случаЪ сохранивийеся въ большомъ 
числЪ памятники позволяють признать различныя ступени раз- - 
вит1я архитектуры. Здав!я греческя можно раздфлить на нфеколько 
категорй, соотвЪтетвенно разнымь перодамъ въ прогреве этого 
искусства. 
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Первый пер1одъ (600—470) обнимаеть собой годы между 
эпохой Солона и годами, ознаменованными персидской войной. Зданя 
этой эпохи, уцфлЪвиия до нашего времени въ небольшомъ числЪ, 
строги, тяжеловЪфены и мало изящны. Значительные остатки ихъ на- 
ходятся въ Сицил!и, гдЪ больше двадцати храмовъ построено въ 

дорическомъ стил, а именно въ Селинунт», АгригентЪ, Сира- 
кузахъ и СегестЪ. Храмъ Посейдона въ ПестумЪ, въ Сред- 
ней Итали, одинъ изъ красивфЪйшихьъ памятниковъ древности, об- 
наруживаеть нЪкоторую аналогию съ только-что названными, тогда 

Рис. 22. Галерея каратидъ Эрехоейона. 

какъ въ храм Диметры и въ такъ называемой Базилик\, дориче: 
сый стиль виденъ не въ чистой формЪ. Въ Грещи существуеть 
гораздо менфе остатковь оть храмовь этого перюда. Развалины 
храма въ Корино составляють все, что сохралилось отъ нихъ на 
эллинской почв. 

ИвзвЪетно, что въ Малой Аз!и существовало нЪеколько знаме- 
‘нитыхь здавшй, наприм$ръ мраморный храмъ Артемиды въ 
ЭфесЪ, части котораго недавно открыты (ер. рис. 17); но отъ вефхъ 
этихь зданй не дошло до насъ никакихъ значительныхь остатковъ. 

Второй пер!одъ (470—338) длитея съ Персидской войны до 
господства македонянъ, Эгинск!й храмъ, построенный въ честь 
Паллады-Аоины еще не съ особою роскошью, свидфтельствуетъ объ 
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упадкЪ строгаго характера, отличавшато собою первый пер!одъ. Такъ 
называемый храмъ Оезея въ Аоинахъ, построенный изъ бЪлаго мра- 
мора, составляетъ одно 
изъ замфчательнЪйшихъ 
произведешй смягчивша- 
гося въ АттикЪ доризма 
(рис.21). Почти въ то же 
время, когда былъ соо- 
руженъ этоть красивый 
монументь, искусство 
произвело еще два памят- 
ника, своею пропорщональ- 
ностью  обличающие въ 
ихъ исполнени аттиче- 
ское пониман!е 1ониче- 
скаго стиля. Одинъ изь 
нихъ-—храмъ въ ИлиссЪ, 

въ настоящее время раз- 
рушенный, другой—храмъ 
Нике-Аптеросъ (т. е. 
неокрыленной богини по-’° < 
бЪды), воздвигнутый лири® , 
вход въаоинсый Акро- 
поль. | 

Самые блестящие па- 
млтникизсооружены были 
ааа, когда бразды 

‚ ‚оправлешя находились въ 
х рукахъ Перикла. Посл 
а разрушеня сватилищь 

Акрополя, уничтожен- 
ныхъ персами, на ихъ 
мфстВ быль воздвигнуть 

прежде всего Пароенонъ, 
и его возстановлеше въ 
болфенышномъ вид» по- 
требовало шести лфтъ Ех 
(438 г.). Этоть велико- Рис. 28. Паматиякь Лизикрата ‚въ Аоннахь. 
лЪиный храмъ богини - з 
покровительницы Аоинъ былъ построенъ архитекторами Икти- 
номъ и Калликратомъ и богато украшенъ скульштурой Фидёя 
и его учениковъ. Планъ этого здашя, который виденъ въ двухъ его 
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разрушенныхъ частяхъ, былъ планъ периптера значительныхъ 
разм$ровъ, въ сто-одинъ футъ ширины ири двухъ-стахъ-двадцати- 
семи длины; на узкихъ сторонахъ храмъ имфлъ 8 колоннъ, на 
‚длинныхь сторонахъ-—по 17-ти; къ нему, съ передней и задней сто- 
ронъ, примыкало по портику о 6 колоннахъ. Се!а была раздЪлена 
двумя рядами колоннъ; кромЪ того, при храмЪ былъ крытый опи- 
сводомъ, служивший сокровищницей. 

Не менфе знаменита величественная крытая колоннада, на- 

зывавшаяся Пропилеями и построенная также при Перикль 
архитекторомъ Мнезикломъ, при западномь вход на Акрополь. 
Исполненныя въ благородныхъ и гращюзныхъ пропорщихъ, Проци 
представляли собою гармоничное соединеше стилей дорическагю и 
тюническаго: первый быль примЗненъ въ фасадЪ, второй — во вну- 
тренней колоннадЪ. 

Но самый полный блескъ, самое роскошное ество 1оническо- 
алтическаго стиля выказалось въ третьемъ иймятник» Акрополя— въ 
храм, посвященномъ спещально кул $ Доины, въ такъ называ- 
емомъ ЭрехоейонЪ. Онъ заключаль съ себ различныя святилища, 
расположенных въ помфщен!яхь; сообщавшихея между собою; кромф 
статуи самой богини и г ых древнихъ героевъ страны, туть 
находились пред нно чтимые народомъ. Этоть храмь 
былъ разруше мов и снова отстроенъ лишь по смерти Пе- 
рикла. Не см на сильныя повреждешя, это благородное здаше 
еще и теперь, остаточно сохранилось снаружи. Въ южной его части 
находится’ небольшая пристройка, гдЪ шесть красивыхъ статуй, 
рредс ющя молодыхъ дЪвушекъ, поддерживаютъ балки анта- 
`блемента, замфняя колонны. Таюя подпорки называются ка- 

А <  1атидами (рис. 22). 
Въ другихъ значительныхь мфетностяхь находились здашя, 

построенныя въ томь же родЪ, напримЪръ храмъ Диметры въ 
ЭлевзиеЪ, храмъ Зевса въ Олимиш!и, храмъ Аполлона въ Бас- 
сахъ (Фигалей в) въ Аркадш. Олимшйсьй храмъ Зевса, изел\- 
дованный въ недавнихъ раскопкахъ, былъ богато украшенъ скульи- 
турными произведенями Фид!я и его учениковъ, имфлъ 225 фу- 
товъ длины и 93 фут. ширины; колонны внутри храма были въ 

68 футовь вышины. 
Третья эпоха, длившаяся до утраты Грешею независимости, 

показываеть,, что архитектура была еще повсюду одарена жизнен- 
ностью, но уже не обладала чистотою, какой она отличалась въ 
предшествовавшую эпоху. Чуветвенность и изнЪженность восточ- 
ныхь народовъ проникла въ цивилизацию Грещи, а, съ этимъ вмфет$, 

Ка 
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частныя пышныя здан!я замЪнили храмы, театры и дворцы. Ко- 
ринесый стиль, со всеми своими тращюзными украшенями, водво- 
рился повсюду въ этотъ перодъ, какъ знамеше вЪка. 

Переходъ къ этому перюду отм$ченъ построешемъ храма крыла- 
той (А1еа) Аеины въ ТегеЪз скульшторомь Скопасомь (350 г.). 
Въ Аелнахъ находятея здазя небольшихъ размЪровъ, и въ нихъ 
красоты поздняго стиля выражаются во всемъ своемъ блескЪ, какъ, 
наприм®ръ, въ памятникЪ Лизикрата, воздвигнутомъ въ воспо- 
минане музыкальной (хорагической) побфды, одержанной этимъ. 
лицомъ въ 134 г. до Р. Х. Это — небольшое круглое сооружене, 
имфвшее своимъ назначенемъ служить подноаиемь для тренож- 
ника, который составлялъ награду на музыкальных состязашях®/, 
(рис. 23). Оть Мавзолея Галикарнасскаго—монумента, ий 
сальнаго, воздвигнутаго царицей Артемизей въ памать ея’умершаго 
супруга (354 г.), недавно найдены остатки, со въ архи- 
тектурныхъ орнаментахъ и въ кускахъ скульпт ъ украшен. 

Вообще въ Малой Ази и въ эту пору одилась постройка 
здашй въ роскошн®йшемь 1юническомъ. ; Таковы: храмъ Ми- 
нервы въ Пр!енЪ, выстроенный “Александромъ Великимъ, и зна- 
менитый храмъ Аполлона вь Миле —колоссальный диитеръ въ 
164 фута ширины при 305, дащны. Но особенно замЪчателенъ 
воздвигнутый, вфроятно-@ри’Эвмень Ц, великолЪпный алтарь въ. 
ПергамЪ, замЪчательный богатыми пластическими фризами, скульп- 
туры которыхъ недавно перевезены въ Берлинекй музей. 

р 

. д . 

Ж кА У. ЭтрусскКая архитектура. 

%> 

№ Италия, по своему географическому положению, имфетъ нЪкоторое 
сходство съ Грещей, но ея большая отдаленность оть Востока, 
древняго гнЪзда цивилизащи, сдЪлала необходимымъ участе гре- 
ковъ въ ея художественномь развити. Такъ, съ очень раннихъ 
временъ, эллинсвя колони возникаютъ въ южной части этой страны. 
Большинство итальянскихь областей свидВтельствуеть своимъ язы- 
комъ, что этруски принадлежали къ томуже племени, какъ и 
греки. Однакожь древше этруски, по ихъ языку, не поддающе- 
муся дешифровк}, и по различно въ ихъ нравахъ, по наружному 
виду тфла и физономи, служать доказательствомь того, что въ 
нЪдрахъ Итали существовало племя совершенно особенное. 

Лишившиеь своей самобытности, эго племя исчезло безелЪдно, 
оставивъ послЪ себя только нЪеколько погребальныхъ памятниковъ, 
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Рис. 25. Фасадъ гробницы въ Кастеллачо. 

свидЪтельствующихь объ архитектурной ея дЪятельности; но она 
завъщала человфчеству произведения, въ которыхъ видно весьма 
значительное художественное развит!е, каковы, напримфръ, глиняныя 
вазы, издълия изъ бронзы, каменные саркофаги. Были ли у этрусковъ 
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храмы — этого мы не знали бы, еслибы о нихъ не сохранилось пись- 

менныхъ свидЪтельствъ. Храмы у этого народа были, конечно, про- 
стыя зданя, нЪеколько похожя на древнЪйпие дорическе храмы: 

небольшия святилища съ колоннами въ фасадЪ, которыя иногда раз- 
мЬщались и по обфимъ длиннымъ сторонам. Потолокъ и крыша 

обнаруживали формы тяжеловфеной деревянной постройки. Зато 
зрхитектура укр плен! й сдЗлала у этруссковъ замфчательные 
уси хи; въ ихъ городскихъ воротахъ видна конструкщя, именно 

здЪеь впервые выказавшаяся въ истори развит! я архитектуры: 
это—арка, или полукругъ, составленный изъ совокупности клино- 
видныхь камней. Въ этомъ родЪ построены древшя ворота въ 
Вольтерр%. Въ Рим С]оаса Мах!та служить также характер“ 
нымъ образцомъ этой архитектуры со сводами. 

Очень интересны обширныя гробницы, находимыя Тлавнымъ 
образомъ въ Кронето, Вольчи, Кьюзи, Норк!и и Кабтеллачо. 
Это— пещеры, высфченныя въ скал и состояния изь комнатъ, по- 
толокъ которыхъ поддерживается пиля (рис. 24). Поверх- 
ность стЪнъ богато украшена живоп представляющей до- 
блести покойника, культъ мертвы: участь душъ въ другомъ м!ръ. 
Фасадъ этихъ гробниць отличается ›большою античною проетотою 

(рис. 25). Встрёчаются и друшя’ гробницы эпохи болЪфе поздней, 
покрытыя орнаментами, вапоминающими формы архитектуры гре- 
ческой, главным образомъ дорическаго стиля. 

к Ф ^_  \1. Римская архитектура. 

.^ рилянамъ недоставало творческаго воображешя. Поэтому ихъ 
искусство, а слФдовательно и архитектура, первоначально не 
имфеть ничего индивидуальнаго, оригинальнаго, но состоитъ въ 
заимствованяхъ. Ихъ наиболЪе древнйя постройки произведены въ 
этрускомъ стил, а въ болЪфе позднихъ сооружешяхъ видно по- 
дражан!е греческимъ формамъ, хотя одинъ изъ важнЪ®йшихь элемен- 
товъ этрускаго искусства, сводъ, продолжаетъ существовать и въ 
римской архитектур®, даже получаеть въ ней большое развите. 
Этоть элементъ находить себф примфнене особенно въ большихъ 
сооружешяхъ общественной пользы—въ водопроводахъ или аква- 

` дукахъ, въ мостахъ, вадукахъ и пр., а также въ боле обширных и 
роскошныхь памятникахъ. Въ ряду формъ свода, съ какими позна- 
комили насъ римляне, коробовой сводъ есть простЪйшая. Такъ 
называется арка, опирающаяся на двЪ стфны, стояшия одна про- 

3 
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тивъ другой. У римлянъ примфнялась еще форма’ крестоваго 
свода. Тутъ два коробовыхъ свода взаимно пересфкаютея подъ пря- 
мымъ угломъ надъ квадратнымъ пространствомъ. Трей родъ 

ны < 

о { У) 

ИОВА 
Рис. 27. Римско-коринеская капитель. Рис. 28. Римская или композитъ-капитель. 

свода—куполъ, первоначально имфвший форму полусферы, возвы- 

шавшейся надъ круглымъ пространствомъ, вокругъ котораго нахо- 

дились полукруглыя ниши (абеиды), покрытыя полукуполами. 
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Этой. совокупностью формъ свода не только достигалось разно- 
образе въ расчленени зданй, но и оживлялся видъ стЪнЪ, 
внутреннихъ и наружныхъ. Тфмъ не менфе вся эта система оста- 
лась бы безъ значеня, еслибы римляне не прибавили новаго худо- 
жественнаго элемента. Колонны грековъ нашли себЪ счастливое 
примфненше въ базиликахъ, при сооружеши храмовъ, форумовъ, на 

просторныхъ дворахъ и площадяхъ передъ монументами. НерЪдко 
три греческихъ стиля встрФчаются въ фасадЪ одного и того же 
зданя размЪщенными по разнымъ этажамъ. Такъ, на наружныхь 
стЪнахъ театровъ и амфитеатровъ, надъ дорической колоннадой 

идетъ 1юническая, какъ напримфръ въ театр Марцелла (рис. 26); 

сверхъ того, употребляется еще корнносый ордеръ на наружных” 
стВнахъ амфитеатровъ. Но римляне наиболве любили затЪйливую ка- 
питель въ кориноскомъ стилЪ ‚ 
(рис. 27). У римлянъ развилась Знака 
особая форма кориноской капи- ЛЕ 
тели, подъ назвашемъ композита 
или римской капители (рис. 28). 
Съ этими формами соединяется». 
великолВинфиций изъ вефхъ к > < ея 
низовъ, обыкновенно называемь РАЕИЕВ 
кориноскимъ или римекимъ (рис. 
29). Туть къ зубцамъ‘Чюническа- и 
го стиля вы подъ : к 

р =. и т ; и Рис. 29. се и на аркф 

ступа наружу и украшен- 
ный. ри аканоа, въ промежуткахь которыхъ помфщены ро- 
Зетки. Въ этотъ интересный перюодъ развит!я архитектуры является 
соединене колонны с0 сводомъ. Оба элемента, насколько они од- 
нородны, своимъ соединешемъ придаютъ постройкамъ новую 
жизнь; большия массы и поверхности, образуемыя сводомъ, отъ формъ 
колоннъ съ ихъ архитравами и фризами, получаютъ красивыя про- 
порщи. Фризы и карнизы благородно размфщены, причемъ разста- 
новка колоннъ подчиняется новымъ ритмическимъ законамъ. 

Въ отдаленнЪйший перюдъ римская архитектура находится 
исключительно подъ втяшемъ этрусковъ. Это видно въ храмахъ и 
большихъ городскихъь аквадукахъ, сооруженныхь при Таркви- 

няхъ. 
Древнфйпий перодъ республики отличается главнымъ образомъ 

сооружешями общественной пользы. Наилучшими памятниками 
8* 
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этой эпохи (312 г. до Р. Х.) служать У!а Аррла, а также раз- 
личные аквадуки, развалины которыхъ существуютъ и понын%:` По 
временамъ, однако, греческое вляне уже даеть себя чувствовать, 
особенно съ тЪхъ поръ, какъ римляне покорили Грецио (около 
159 г. до Р. Х.). Такъ, богатая добыча, захваченная Метелломъ 

въ македонскомь походф, помогла построить первые роскошные 
храмы, въ которыхъ примфненъ гречесюй стиль, и базилики. 
Посл днйя были здашями продолговатыми, четыреугольной формы, 
въ которыхъ среднее пространство было раздфлено надвое рядами 
колониъ. Тогда какъ это крытое пространство предназначалось для 
торговыхъ цфлей, въ глубинф зданя, оканчивавшатося въ вид, = 

СООО 

Рис. 30. Разр%зъ Пантеона, 

полукруглой ниши, помфщалея высш!й трибуналъ, гдф разбира- 
лись тяжбы. 

Въ послфди!е годы республики, когда происходила ожесточенная 
борьба за обладан!е высшей властью, величественность и пышность 
орнаментащи зданй вытЪенили республиканскую простоту. Театръ, 
построенный Скавромъ въ 58 г., на 80 тысячъ зрителей, былъ 
деревянный, хотя и украшеный драгоцнными матерями, золотомъ, 
серебромъ и слоновой костью, поддерживался красивыми колоннами 
изъ дорогого мрамора и содержалъ въ себф множество статуй изъ 
бронзы. Три года спустя Помпей уже могъ выстроить первый ка- 
менный театръ въ РимЪ, вуБщавшй въ себЪ до сорока тысячь 
зрителей. Цезарь расширилъ и украсилъ циркъ (Сисиз МахИпиз), ° 
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построенный Тарквишемъ Древнимъ и предетавляющй до сихъ 
поръ величественныя развалины. 

Но’этими здашями и многими другими только отм ченъ пере- 
ходъ къ блестящей эпохЪ Августа, служащей перодомъ полнаго 

блеска Римекой импери. Самый величественный монументъ этого 
времени есть Пантеонъ, построенный Агриппой (рис. 30). Это 
здан!е, до сихъ поръ существующее, иметь круглый видъ— форму, 
излюбленную въ древне-итажйскомъ искусств». Внутри оно иметь 
132 фута въ даметрВ и столько же въ вышину. НЪеколько изм$- 

нешй, сдфланныхъ въ позднЪйшую эпоху, не соотвЪтетвуютъ стилю; 
но все-таки драгоц®нныя колонны храма съ ихъ капителями изъ жел-. 

\. Рие. 81. Трумфальныя ворота Константина. 

тато и съ базисами изъ бфлаго мрамора, равно какъи богатая мрамор- 
ная облицовка его стЪнъ, достаточно свидЪтельствуютъ о быломъ его 

великольши. ЗатЪмъ, изъ числа замЪчательныхь памятниковъ этой 
и посльдующей эпохъ, надо упомянуть о театр Марцелла, еще 

сохранившеся значительные остатки котораго находятся на землЬ 
палаццо: Орсини. Внфшейя стфны нижней части постройки-— вотъ 
все, что сохранилось для насъ отъ величественнаго Мавзолея Ав- 
густа. Посл этого императора, имЪвшаго право хвалиться тфмъ, 
что онъ замфниль въ Рим кирпичныя сооружевшя мраморными, 
вкусъ къ постройкамъ замираеть на н%®которое время. 

Съ династей Флавевъ (69 г. по Р. Х.) начинается новый перюдъ 
‘елавы для римекой архитектуры. На первомъ план слфдуетъ по- 
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Рис. 32. Малый театръ въ Помие%. 

ставить Колизей, обширный амфитеатръ, предназначенный для 
гладлаторскихь игръ и звфриной травли, начатый Веспас1аномъ 
и оконченный Титомъ. Эта колоссальная постройка, имъющая въ 
ширину болфе 500 футовъ, въ длину 600 и въ вышину 150, съ 
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тремя ярусами полуколоннъ и рядомъ пилястръ, сохранилась ‘до 
нашихъ дней, по крайней мЪрЪ, въ своихъ главныхъ частяхъ. Только 

толстая облицовка изъ травертинскаго камня, окружавшая его, 
большею частью разрушена. Тр1умфальныя ворота Тита, им ю- 

щ:я одну арку, относятся къ 70 г. по Р. Х. Въ нихъ впервые 
употреблены композитъ-капители. То же сл$дуетъ сказать ио Тр1ум-_ 
фальныхъ воротахъ Константина, построенныхъ изъ прежнихъ 
Трояновыхъ (рис. 31). Мавзолей Адр1ана, имфющий до 226 фу- 
товь въ даметрВ, былъ обильно декорированъ паросскимъ мрамо- 
ромъ и вверху увфнчанъ кедровою шишкою. Существенная часть 
его сохранилась до нашего времени и называется Замкомъ А нгела, - 

Въ послздий перюдъ античнаго м!ра ‚сооружена базилика 
Константина, начатая Максенщемъ. Это было огромное еоору- 
жене, средый корабль которато былъ покрытъ обширнымъ кре- 
стовымъ сводомъ, а боковые корабли—коробовыми_ сводами. Груды 
камня, велЪдете разрушеня сводовъ, лежать еще’ на землф, но 

среди этихъ развалинъ до сей поры видны три большихъ полукруг- 
лыхъ свода съ выстроенною позже абсидою; Если прибавить къ 
нимъ созздшя здашя и Колизей, 10. все вмЪеть получить видъ ць- 
лаго города въ развалинахъ. Изъ публичныхъ бань, обставленныхь 
роскошно, бани Каракаллыси `ДЮклетана сохранились въ значи- 
тельныхъ остаткахъ; тлавная” часть послЪднихъ вошла въ составъ 
церкви св. Мари '4е8 апоей. Вышеупомянутый Пантеонъ со- 
ставляль часть бань Агриппы. 

Въ числф различныхъ форумовъ вЪчнаго города важнфйшимъ 
былъ Коки Вотапим, н$когда зам чательный по своему велико- 
лЪлИо, и во `В0 красивому разиЪщенйю построекъ, кавйя его окружали. 
Браво, на одной изъ продолговатыхь его сторонъ, недавно от- х 9 

% > крыть портикъ, построенный Юмемъ Цезаремъ, ВазШеа Та. Ео- 
гии Тга)апит, ‘построенный архитекторомъ Аполлодоромъ, съ пяти- 
корабельной базиликой Улыйя, отличался своей обширностью, 
красотой и изяществомъ. Въ центр возвышалась украшенная релье- 
фами мраморная колонна со статуей императора наверху. 

Памятники Помпеи заслуживаютъ особаго внимашя. Они 
свидЪтельствують о примЪнеши греческихъ формъ въ римской ар- 
хитектур®. Мы видимъ здЪеь трумфальныя арки, храмы, бани, 

театры (рис. 32), городсыя стЪзны и ворота тавшя же, какъ и 
въ тогдашнемъ Рим, но уменьшенныя въ двЪнадцать разъ. Чает- 
ные дома отличались богатствомъ стЪиной живописи и свидЪтель- 
ствовали о роскошной жизни ихъ обитателей. 

Особенно величественны и богаты памятники въ Южной Фран- 
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щи, именно хорошо сохранившиеся амфитеатры въ Арлес и Ним%, 
трумфальная арка и большой театръ въ Оранж, красивый и хо- 

. рошо сохранивпийся храмъ вь НимЪ, извЪстный подъ названемъ 

д 

„Ма1зоп фиатгбе“, и великолЗиный водопроводъ Ропё 4и Сага. Въ 
Германи, въ Трир, памятниками римской эпохи сохранились 
развалины императорскаго дворца, базилики и особенно огром- 
ныхъ вороть Рога №ота. На ВостокЪ, наконецъ, постройки Паль- 
миры (Тадмора)и Гел1ополя (Бальбекъ) представляютъ собой бле- 
стяще образцы пышнатго великолфшШя архитектуры. 

УП. Древне-христ1ансКая архитектура. 

‚ 374 

Первые начатки христ1анской архитектуры надо искать въ рим- 
скихъ катакомбахъ, похожихъ на узые и тфеные“корридоры, 
или на галереи въ рудникахъ,—корридоры, которые иродлались въ 
черномъ, пористомъ туфЪ и служили для погребен покойниковъ, от- 
куда и самое назване ихъ— Соеше(ема (кладбища). Справа и слЪва, 
въ боковыхъ стВнахь катакомбъ, устраивались впадины, гдЪ дфлались 
узкыр и длинныя ниши, едва достаточныя для помфщешя челов%- 
ческаго трупа. Вь такую нишу-Жлали трупъ покойника, и отвер- 

сте закладывалось той, на которой обозначались имя покойника 
или какой-нибу оф орнаментный погребальный символъ. Для 
погребешя важ хь лиць, епископовь или мучениковъ, устраи- 
вался склешь болфе просторный, и стЪны его расписывались орна- 

ментами; Въ катакомбахъ находять также залы боле обширныя, 
боле вывокя, сводчатыя и съ нишами; стЪны и потолки здфеь 
украшены живописью; очевидно, это были часовни, предназначен- 

`( ныя для богослужения. 
Эти безъискусственные и бощорасивий начатки христанской 

архитектуры принадлежать первымь вЪкамъ нашей эры. Когда 
христанетво стало государственной релимей, тогда только на- 

чали строить зданйя, болфе достойныя новаго культа. Хотя раепо- 
ложене языческихъ храмовъ казалось мало соотв тственнымьъ для 
этой цфли и ими пользовались только въ исключительных случаяхъ, 
однако нельзя было отрьшиться отъ типовь прежнихъ поетроекъ, 
такъ 910 расположеше и форму различныхь базиликъ пришлось 
приспособлять къ новымъ потребностямъ. При этомъ принимались 
за образецъ базилики, нерфдко встрёчавийяея въ домахъ знатныхъ 
лицъ. Такимъ базиликамъ подражали въ сооружеши христанскихь 
храмовъ, хотя и допускались видоизмвненя. Пространство длинное, 
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прямоугольное, раздЪленное вдоль на три или на пять кораблей 
рядами колоннъ, служило мЪстомъ для молящихся. Конечная, наи- 
болЪе возвышенная часть, образующая полукругъ, назначена была 
для алтаря (рис. 33). Въ этой послЪдней части, епископы и свя- 
щенники являлись передъ народомъ. Таково было расположеше 

древнихъ христанскихъ базиликъ. Ихъ строили по направленю 
съ Востока на Западъ, такъ что полукруглая часть центральнаго 
корабля (абсида или сопсва), приходившаяся на Востокъ, была 
выше прочаго здашя на нЪ%еколько ступеней. Это полукруже 
иногда, какъ напр. на рис. 33, отдЪлялось отъ остальнаго сооруже- 
ня поперечнымъ кораблемъ (транцентомъ), придававшимъ храму 

крестообразную форму. Тамъ, гдЪ центральный нефь примыкалъ.к® 
абсидЪ, ставился алтарь, передъ которымъ $ 
возвышалась тр1умфальная арка, дер- 
жавшаяся на двухъ колоннахъ, болЪе мас- 
сивныхъ, нежели вс остальныя (рис. 34). 
Эти послЪдня соединялись между собою ‚’ 
арками (иногда также прямымъ архитра-^=> 
вомъ), державшими на себЪ верхи ®стВны. 
центральнаго нефа, и отдЪлявшими его отъ 
боковыхь нефовъ, которые были вдвое 
уже и ниже. Верхняя часть’стфнъ сред- 
няго корабля на одинаковыхъ разстояшяхъ 
была прорЪзана рядомъ болынихъ и ши- 
рокихь луциркульныхь оконъ, черезъ . 
которыяроникалъ внутрь обильный свЪтъ. Н р ЗВ 1 
Въ мен, сокихъ стВнахъ побочныхъ ко- г ь я 

< ‚чраблей иногда продфлывались окна; наобо- и. 38. кра 
`\ роть, абеида въ древшя времена всегда 

_ оставалась безъ оконъ, въ таинственномъ полумрак%, въ глубинЪ ко- 
тораго блистали мозаики на золотомъ фонЪ. Каждый корабль им ль 
свой особый входъ; иногда, въ большихъ церквахъ, у центральнаго 
корабля было три входа. Въ каждому входу примыкалъ притворъ, 
составлявшй обыкновенно величавый атр1умъ съ квадратнымъ дво- 
ромъ, окруженнымъ портиками. ДревнЪйиия базилики—самыя изящ- 
ныя, потому что для украшен!я ихъ’ употреблялись остатки язы- 
ческихъ храмовъ и другихъ пышныхъ зданй. Особенно колонны 
для базиликъ брались изъ античныхь роскошныхъ зданйй, а ст$ны 
въ абсидЪ, въ трумфальной аркЪ и подъ аркадами корабля укра- 
шались мозаикой, т. е. изображешями, составленными изъ раз- 
нопвЪтныхъ кусочковъ стекла. 

ня ке оне оны ООО РОВАРАЯЕ | оООООООООВОВООСОСОСОСт В 
, ‚ ‚ к |4 
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Въ числЪ базиликъ, сохранившихся до новфйшихъ временъ, 

пятикорабельная базилика св. Павла въ Рим$, построенная въ 386 г. 
9еодочемъ и Гоноремъ, отличалась своей древностью, величествен- 

ностью своего плана, богатствомъ орнаментащи. Она была разру- 
шена въ 1823 г. пожаромъ и опять отстроена заново (рие. 34). 

80 колоссальныхь гранитныхъ колониъ, поставленныхь въ четыре 
ряда, съ перекинутыми на нихъ арками, разд®ляютъ это исполин- 
ское здане, длина котораго равняется 450 футамъ, а ширина цен- 
тральнаго корабля 77 футамъ, между тьмъ какь главный корабль 

Ебльнскаго собора имЪеть только 44 фута. 
АР АНКИ 

зе М 2/7 / я 

ТРИ 5 
ЛИ ЧЬ. 553 
ИРЛИ 

55 
ри 

Къ эпохЪ императора Константина относится базилика св. Петра, 
раздвленная на пять кораблей (рис. 33). Она была разрушена въ 
ХУ в. ВеликолЪиная базилика съ тремя нефами, до сихъ порь 
хорошо сохранившаяся, —базилика св. Мар!и Великой (5. Мата 

Масстоге). Въ конц У-го и въ начал У1-го вфка были по- 
строены находящияся у вороть Рима базилики св. Лаврент!я и 
св. Агнесы. Базилики св. Праксида и св. Клемента относятся къ 
ТХ-му столЪтйю. Первая замфчательна богатыми мозаичными укра-. 
шенями, вторая — благородной мраморной отдфлкой. Въ бази- 
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лик св. Клемента вполнф сохранилось устройство древне-христан- 
скаго клироса, съ мраморною загородкою, двумя амвонами (ка- 
оедрами) для чтен!я апостола и евангемя, съ пасхальными под- 
свЪчниками и алтаремъ подъ балдахиномъ (сфомит), покоющимея 
на колоннахъ. 

Въ ряду замЪчательнЪйшихь памятниковъ Равенны отмфтимъ 
базилику св. Аполлинар!я въ КлассисЪ, древнемъ портЪ Ра- 
венны. Въ томъ же городЪ находится церковь св. Аполлинар!я 
Новаго, также красивое здаше временъ Оеодориха Великаго, бо- 
гато украшенное мозаиками. Надгробный памятникъ @9еодо- 
риха, имфющ форму десятиугольника, покрытаго монолитной 
куполообразной глыбой и имфвшаго ниже и верхый этажи, есть 

подражанте мавзолеямъ римскихъ императоровъ. 
По свидфтельству старинныхъ германскихъь лЬтописцевъ, боль- 

шинство религюзныхь зданй, построенныхъ въ эту эпоху въ Гер- 
мани, им$ло форму римской базилики. Планъ одного изъ такихъ 
зданй, Сенъ-Галленскаго аббатства съ его монастырскими построй- 
ками, сохранился до сего времени въ библотекЪ. Планъ 
этоть составленъ около 830 г. придворнымъ архитекторомъ Лю- 

довика Благочестиваго, 

Изь немногихъ Зе В еще сохранившихся на 
древне-христанскомъ Вобток%, можно назвать церковь Богоматери 
въ Виелеем\; юна была построена во времена Константина, на 
самомь м5ст рождешя Христа. 

УТ. ВизантАайсКая архитеКтура. 

а % : 
Х ” Вь то время, какъ на ЗападЪ развивалась хретанская бази- < 

лика, въ Византской имперм возникъ, по римскимъ образцамъ 
(осьмиугольныя баптистер!и и ротонды), новый стиль архитектуры, 
Въ которомъ главные элементы состоять въ распредзлен1и различ- 
ныхъ частей вокругь центральнаго пункта и въ излюбленномъ 
©п0собЪ покрывать выдающияся части здания куполомъ. Ряды колонвъ 

базиликъ замфняются здЪсь столбами съ широкими поверхностями и 
большими арками, и только, какъ элементъ дополнительный къ этимъ 
главнымь формамъ, прибавляются колонны, поддерживающия верх- 
шШя галереи и отдфляюция боковыя помфщешя. Только абсида, 
необходимая для алтаря, нарушаеть строго-центральное располо- 
жеше постройки. Что касается до внутренней орнаментащи, то стЪны 
и столбы обкладывались драгоцннЪйшими мраморами различныхъ 
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Рис. 85. Храмъ св. Витамя въ Равенн%. 

Рие. 86. Планъ храма св. Софи въ Константинопол%. 
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оттЬнковъ; своды, арки, купола и ниши украшались богатыми и 
блестящими мозаиками; колонны съ ихъ базисами и капителями, 
карнизомъ, фризомъ, наличники дверей и оконъ, а также баллю- 
страды верхнихъ галерей были изъ мрамора и покрывались орна- 
ментами. 

Однимъ изъ памятниковъ чистЪйшато византйскаго стиля пред- 
ставляется церковь св. Виталия въ Равенн%, построенная во вре- 
мена господства, остъ-готеовъ, —чрезвычайно сложный, окруженный 
нишами и покрытый куполомъ восьмиугольникъ съ круговымъ обхо- 
домъ, съ углубленною алтарною абсидою и верхними галереями 
(рис. 35). Но высшимъ образчикомъ этого восточнаго стиля быль 
знаменитый храмъ св. Соф!и въ Константинопол», который” 
сооружалея съ 532 по 537 г. при император ЮстишанЪ. ВъиланЪ 
храма св. Софи (рис. 36) не трудно узнать планъ базилики. Въ 
центр, на четырехъ огромныхъ столбахъ, возвышаетея главный 
куполъ; еъ восточной и западной сторонъ оть этого’ купола нахо- 
дятся два полукупола, къ которымъ римыкають три другихъ, 
такъ что все вообще покрыт! зданйя состо изъ девяти куполовъ, 
поднимающихся одинъ надъ другимъ. Въ общемъ, здаше пред- 

ставляется почти квадратнымъ,> > 
Построенная около 900-г. щерковь Богоматери въ Констан- 

тинополв представляеть 60бою красивый образчикъ позднЪйшей ви- 
зант@Йской постройки. МримЪромъ далеко распространившагося ви- 
зан Йскаго вляшя можетъ служить Имиераторская Капелла въ 
АхенЪ. Построенная Карломъ Великимъ въ 796—804 гг., она 
ру 46 2) у осьмиугольника, покрытаго куполообразнымь сводомъ 
съ шестнадцатиграннымь обходомъ, надъ которымъ, по византскому 

<юбычаю, помфщается верхняя галерея. На мфстб позднЪе явив- 
шагося готическаго хора первоначально находилась алтарная ниша. 

ТХ. Мусульманская архитектура. 

Развит!е мусулрманской архитектуры тесно связано съ религ!юз- 
ными потребностями, въ нЪкоторомъ отношеши соотвЪтетвую- 
щими нуждамъ христанства. Укрытое пространство (михрабъ), 
предназначенное для правовЪрныхъ, являющихся туда на молитву, 
и особенно священное пространство, гдз хранится коранъ (киб- 
лахъ), составляють существенныя части каждой мечети. Внутренн!й 
дворъ съ фонтаномъ, въ которомъ пилигримы совершаютъ свои 
омовен!я, примыкаетъ къ главному зданю. Стройныя башни ми- 

>. 
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наретовъ, еъ высоты которыхъ муэдзины призываютъ правовфр- 
ныхъ на молитву, также принадлежать къ мечети и, наконецъ, не- 
рЪдко входить въ составъ зданя куполообразная могила ея соору- 
дителя. 

Основной формой мечетей были или византйекая центрально- 
купольная постройка, или квадратный дворъ съ портиками вокругъ. 
него и святилищемъ внутри. ПослЪдняя форма, какъ удостовзряютъ 
древнФйния египетсвя мечети (рис. 37), первоначально была наи- 
болъе любимой у послЪдователей ислама. 

Художественный вкусъ арабовъ былъ не настолько развитъ, 
чтобы они, въ сооружен зданй, проявили прогрессъ архитектуры. 
Тмь не менфе, ихъ пылкая фантазя побуждала ихъ своеобразнб.” 
вар!ировать традишюонныя архитектурныя формы. Просторный иворъ 
и аркады, въ которыхъ нуждались мечети, повели кътому, что 

стали строиться колонйады и гале- 
реи на столбахъ. Для воединеня ко- 
лоннъ или столбовъ употреблялись, 
рядомъ СсЪ^-полукруглыми арками, 
повышенныя круглыя арки (рис. 40), 
арки заостренныя, арки въ ви- 

№№ подковы или киля (рис. 38). 
/” Покрытемъ зданй служиль или де- 

ревянный потолокъ, какой встрф- 
чается въ древнихъ христанскихъ 
базиликахъ, или византйекй ку- 
полъ. 

‚ Весть съ этимъ плоскимъ потолкомъ, у арабовъ рано вошелъ. 
9 употроблеще своеобразный родъ свода, называемаго сталак- 

Рис. 37. Прланъ мочети Амру въ Каир. 

% Титовымъ и всего нагляднфе выражающаго ихъ характеръ. Онъ 
состоитъ изъ ряда переплетающихся частей свода, выступовъ и 
впадинъ, совокупность которыхъ, дЪйствительно, иметь видъ ста- 
лактитовъ (рис. 39). 

Орнаментика  арабовъ проявляется главнымъ обраломъ ВЪ 
декорироваши плоской поверхности стЪиъ. Эти поелЪдя, при 
неисчерпаемомъ обили формъ, покрыты рисунками, которые пе- 
репутываются до того, что, кажется, видишь передь собою во- 
сточный коверъ, и невольно думаешь о легкихъ палаткахъь этого 

хочеваго народа (рис. 39 и 40). Но только внутренность араб- 

скихъ здан! богато украшается: снаружи обыкновенно совезмъ 
не встрфчается никакихъ украшенй. По.тому, что осталось въ 
Арави, ПалестинЪ и Сир отъь древнзйшихъ арабскихъ памят- 
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никовъ, можно судить, что это было искусство въ дЫтекомъ 
состояни, подвигавшееся впередъ ощупью. Таковы Кааба въ 

Рис. 39. Сталактитовый сводъ въ Кубф, близъ Палермо. 

МеккЪ, знаменитая мечеть Омара въ ТерусалимЪ (Сахра- 

мечеть) и большая мечеть калифа Валида въ ДамаскЪ. Ис- 
кусство арабовъ въ ЕгиптЪ достигло весьма значительнаго развития 
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и сложилось въ опред ленную систему. Рядомъ съ древнЪйшими па- 
мятниками эры фараоновъ, архитектура ислама, возвысилась до уди- 
вительной величественности (мечети и надгробные памятники въ 
Каирь). 

НигдЪ архитектура арабовъь не расцвЪла въ произведешяхъ, 
исполненныхъ такого благородства и граши, какъ на Пиреней- 
скомъ полуостровЪ. Близость христ1анскаго Запада, и частыя столк- 
новеня съ рыцарствомъ повели къ тому, что господствовавшее въ 

западной части Европы умственное настроене проникло въ маври- 

Рис. 40. Павильонъ въ АльгамбрЪ, близъ Гранады. 

танскую среду и оказало свое вмян!е на судьбы искусства. Архи- 
тектура блистательно воспользовалась этими выгодами. 

ВелЪдъ за покоренемъ Испаши Абдеррахманъ построилъ въ 
КордовЪ великолЪиную мечеть, равнявшуюся, по своей слав, 
святилищамъ Терусалима и Дамаска (786 г.) и нын%, въ своихъ 
существенныхъ частяхъ, сохранившуюся въ Кордовскомъ соборЪ. 
Къ перюду большато развит я принадлежать великолфиныя по- 
стройки въ СевильЪ, а именно Алькасаръ и бывш минаретъ, 
теперь такъ называемая колокольня Гиральда. 



>, 
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Мавританское искусство достигло своего наивысшаго развитя 
въ постройкахъ, иллюстрирующихъ столь славный перюдъ исла- 
мизма, въ Гранадекомъ королевствЪ, Несокрушимая крёпость Аль- 
тамбра на скалЪ, господствовавшая надъ столицей этого королев- 
ства, была сооружена около 1250 г., хотя большая часть ея при- 

строена лишь въ ХГУ вЪъкЪ. 
Восточныя страны временно были также подчинены арабамъ, и 

ихъ удивительные памятники представляютъ послЪдн!й перюодь са- 
мостоятельнаго магометанскаго искусства. Персидевя и индЪйсвя по- 

стройки — мавзолеи, мечети и дворцы—производятъ чарующее впеча- . 
тлЪШе своими многочисленными куполами и минаретами, а также 
своимъ богатымъ убранствомъ драгоцнными каменьями, жемчугом 
ит. п. Сь завоевашемъ Константинополя турками (1453 г.) начи- 
нается для Востока поворотный пунктъ въ архитектурномъ, искус- 
ствЪ. ВеликолЪиная базилика св. Софи, превращенлая-въ мечеть, 
сдЪлалась образцомъ византскаго здашя, а вмфеть съ тЪмъ и 
прототипомъ для магометанскихъ мечете „лье спустя, мечеть 
Селима П въ Адр1анопол стро подобномъ же стилЪ 

(1566 г.). 

Хх. Романская’ архитеКтура. 

(Съ то по ХШ-Й вфкъ). 

Древне-христанекая базилика въ Средше ВФка считалась на 
ЗападВ каноническою формою религ1озной архитектуры и, въ те- 
чеше пятисотлья, прошла рядъ фазисовъ послфдовательно отъ 
самаго_ простого зародыша до самыхъ блестящихъ создай архи- 
тектуры. 
”” Основная форма базилики (рис. 41) впосл® дети измфнилась ВЪ 

” томъ смысл, что возвышенная ея часть, предназначенная для 
причта и клира, стала длиннЪе и получила назване хора. Подъ 
хоромъ начали устраивать родъ сводчатаго склепа (кгурфа). 
Иногда, какъ напр. на рис. 41, боковые корабли и нижн!й обходъ 
вокругь хора удлиннялись или заканчивались рядомъ съ нимъ 0со- 
быми нишами. 

Высоый средый корабль остался съ своими низкими боко- 
выми, въ большинств® случаевь и съ поперечнымъ, кораблями, 
вслЪдств!е чего церковь получала форму креста, хотя эта форма и 

не всегда выдавалась наружу,`и существуютъь многя базилики въ 
южной Германи, Австри и Венгри, не имфюпия плана въ вид% 
креста. На выступахъ хора, находящихся близь корабля, устрои- 

4 
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валось возвышеше, съ котораго читалось евангеле народу, оттуда, 
же и назване этой въ своемъ родЪ трибуны (лектор1умъ). Абсиды 
и ниши получали различныя назначен1я, именно въ рукавахъ по- 
перечнаго корабля и въ хоровомъ обход% (ср. рис. 41) или въ конц 
боковыхъ кораблей. 

Чтобъ имЪть достаточно пространства для модащихея, уничто- 
жили просторный притворъ и оставили только небольшую паперть. 
Иногда главный входъ съ западной стороны оканчивалея двумя 
колокольнями, которыя, сообразно вкусу сфверной архитектуры, 
соединялись съ церковью. Иногда же, именно въ Германи, 

Рис. 42. Кубическая капитель изъ собора въ Гурк%. 

устроивалея второй (западный) хоръ 
между колокольнями, какъ на рис. 41, 

велфдстые чего главный входъ на- 
ходился на одной изъ длинныхъ стс- 
ронъ. Первоначально веЪ части цер- 
кви имфли, какъ въ древне-христан- 

} скихъ базиликахъ, плосвйЙ потолокъ, 

Рис. 41. Планъ романской базилики НО Иозднфе плоскй потолокъ зам 
С.-Годарда въ Гильдесгейм®. ненъ сводомъ, вообще: крестовымъ 

(рис. 46). Во Франщи рфдко дфлался 
куполъ. Столбы и колонны употреблялиеь различныхъ видовъ, — 
исключительно колонны (базилика съ колоннами). или исключительно 
столбы (базилика со столбами), или же тф и друге одновременно. 
При столбахъ нерЪдко были полуколонны и тому подобныя части. 
Обыкновенно старались оживить видъ высокой стЪны средняго 

ПТИРЧЩИИ 

В О ль 
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корабля и для того надъ арками устраивали карнизъ, снабженный 
окнами, хотя и меньшаго разм5ра, ч$мъ въ древне-христанскихъ 
базиликахъ. Тая же окна, только меньшаго разм ра въ сравнени 
съ предъидущими, дЪлались въ стЪнахъ боковыхъ нефовъ и въ 
стВнахъ абсидъ, по три въ главной абсидЪ и по одному въ малыхь 
абсидахъ. Круглая арка еще преобладаеть, но появляется уже и 
остроконечная арка. 

Форма капителей въ колоннахъ была особено разнообразна. 
Вместо античныхь формъ, долгое время, однако, бывшихъ въ ходу 
во многихь странахъ, именно на Рейн и во Франщи (капители 
коринескаго стиля), появились красивыя формы въ вид чаши 
или кубическая капитель (рие. 42). Эти капители позже укра- 

Рис. 43. Базисъ романской колонны. 

шались нерфдко листвой, фигурами людей или чудовищныхъ жи- 
вотныхъ. Базы колоннъ этого стиля имфють весьма характер- 
ную форму, воспроизводя аттическую базу античнаго стиля, но 
при этомъ на плитф, поддерживающей базу, съ четырехъ сторонъ 
придзланы листья по угламъ (грифы), иногда въ вид№ расте- 
нй, а иногда — въ вид животныхъ формъ (рис. 43). Не менфе 
характеристиченъ легкй фризъ изъ ряда арокъ (рис. 44), украшав- 
шй наружную часть зданя, оживлявиий особенно видъ фасада и хора 

(ср. рис. 47). Роскошныя колокольни придаютъ виЪшности живопис- 
ный характеръ; въ большихъ церквахъ одиночная колокольня фасада 
вытЪеняется двойной колокольней (рис. 47); къ нимъ нер$дко при- 
соединяются еще, особенно въ рейнскихъ постройкахъ, осьми- 

4* 
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угольная колокольня надъ перекрестемъ средняго продольнаго ко- 
рабля съ поперечнымъ, а также и колокольни на фронтонахъ попе- 
речнаго корабля. Центральною частью фасада былъ главный порталъ, 

также богато и блестяще разукрашенный (рис. 45), что надо ска- 
зать и о прочихъ частяхъ здашя. Эта орнаментация бываетъ весьма, 
разнохарактерна. Богатство формъ обнаруживается сочеташемъ 
цвфтовъ и листьевъ, вЪтокъ съ листьями фигуръ людей и живот- 

чыхь, чудовищь всякато рода, продуктовъ символизма или вообра- 
женя сфверныхъ народовъ. Нерфдко надъ главнымъ входомъ. на- 
ходится круглое окно, называемое розой (на рие. 47, на обфихъ 
колокольняхъ). 

Непрерывное и прогрессивное развите, служащее отличитель-/. 
нымъ признакомъ архитектуры въ Средне ВЪка,: позволяеть ро- 
манскому стилю достигнуть его наибольшаго совершенства, но эле- 

Рис. 44. Иа ВИ арки, съ церкви въ Винеръ-Нейштадт®. 

менть. иноземный иногда нарушаеть строго-самобытный характеръ 

этого ‘стиля. Основной принцииъ романскаго стиля, однакожь, все-. 
„таки сохраняется и производить въ своихъ создашяхь все, къ 

`) чему только былъ онъ способенъ. Эту эпоху, представляющую пе- 
реходъ отъ строго - романскаго перюда къ готикЪ, называютъ 
стилемъ переходнымъ. Она относится ко времени 1175 г. по 

1250 годъ. Она возникла изъ потребности имЪть зданйя бол%е кра- 
сивыя, богато-украшенныя, элегантныя. Крестовые походы позна- 
комили съ блестящей цивилизащей Востока и съ архитектурой 

восточныхь народовъ. Архитектоническя формы Востока проникли 
въ цивилизацию Запада. Арка остроконечная, арки ВЪ вид под- 
‘`ковы и полуовальной кривизны, углубленя, болфе или менфе глу- 
бовя въ колоннахъ, форма капителей боле стройная — воть от- 
личительныя черты этой архитектуры. Самую богатую орнамента- 
цию имфли порталы (рис, 45); блестящее развит!е получила также 
оконная роза. 
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Романсвя здантя древнЪйшаго перюда, а равно. и базилики 
съ плоскимъь потолкомъ, находятся главнымъ образомъ въ Са- 
ксони, напримЪръ, церковь въ замкф Кведлинбург%. Тоже, од- 
накожъ, встрЪчается и въ восточной Гермаши, наприм$ръ — цер- 
ковь при монастыр% Паулинцелле, въ настоящее время одна изъ 
красивЪйшихь развалинъ Тюринми. Соборъ въ Гильдесгейм — 

Рис. 45. Порталъ переходнаго стиля. Церковь св. Яка въ Венгрии. 

одинъ изъ красивЪйшихъ образцовъ архитектуры этой эпохи, а также 
тамошня церкви св. Михаила и св. Годедарда. На берегахъ 

`° Рейна существуютъ до сихъ поръ развалины великолфиной базалики, 
монастырской церкви Лимбургской въ ПфальцЪ. Изъ другихъ 
храмовъ съ колоннами упомянемъ: монастырскую церковь въ Аль- 
пиребахЪ въ Шварцвальдв, соборы въ Шаффгаузен® и Кон- 
станцЪ; красивыя базилики ‘со столбами — соборъ въ ГуркЪ въ 
Каринти, еъ пышной мраморной криптой, с. Эммерана, ©. Такова, 
и каоедральный соборъ въ РегенсбургЪ, а также соборъ въ 
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Вюрцбург%. Соборъ въ Трир начать и оконченъ археписко- 
помъ Поппо (1047). 

Въ Германи базилика со сводами стала преобладать надъ хра- 
мами съ плоскимъ потолкомъ прежде всего въ земляхъ, орошаемыхъ 
Рейномъ: соборы въ МайнцЪ, въ Шпейерв (рис. 46) и Ворем% 
ХП-го взка, далфе — церковь при монастырЪ въ ЛаахЪ, Капито- 

Рис. 46. Внутренность романской церкви со сводами (Соборъ въ Шиейр%). 

ская св. Мари, св. Апостоловъ и Большого Мартина въ Кёльн, 
соборъ въ Бонн, приходская церковь въ Гельнгаузен%, соборъ 
Лимбургск!й въ Лан$. Къ этимъ образцамъ елфдуетъ присоединить, 
но уже какъ принадлежание переходному стилю, соборъ въ Наум- 
бургв и великолВиный соборъ въ БамбергЪ. Фасадъ церкви 
св. Стефана въ ВЪнЪ съ ея богатымъ порталомъ, называемымъ 
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Рис. 47. Западный фасадъ церкви св. Яка. 

гигантскими вратами, а также корабль церкви св. Михаила 

принадлежать къ той же эпохЪ. 
Въ сЪверной Герман!и, гдЪ не было строительнаго камня, 

въ начал ХП-го вЪка красивыя церкви въ романскомъ стилЪ со- 
оружались изъ кирпича. И здЪбсь примЪнялись столбы и сводъ. За- 
служиваютъ упоминан!я: церковь при монастырв въ ТериховЪ, 
въ ЗиннЪ и Арндзе, соборъ Рацбургск!й и др. 
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Въ Итал!и находимъ еще большее разнообразе въ романской 
архитектур%. Рядомъ съ предпочтешемъ древнехрист!анской базилики 
(соборъ въ Пиз, пятикорабельный съ трехкорабельнымъ попереч- 
нымъ кораблемъ, св. Михаила въ ЛуккЪ (рис. 48), св. Мишата во 
Флоренции, св. Зенона въ Веронз), находитъ себЪ примфнеше и ви- 
зантйская форма, какъ напр. въ св. МаркЪ въ Венец!и, построенномъ 
въ форм греческаго креста съ пятью куполами. Друмя постройки, 

особенно въ Ломбарди, заимствуютъ оть базиликъ крестовый сводъ; 

ши К 
А, п 

Рис. 48. Церковь св. Михаила въ ЛуккЪ. 

таковы: соборъ въ Моден, ц. св. Амвройя въ МиланЪ, соборъ 
въ Парм$ и др. Въ Сицилм, наконецъ, во времена норманскаго 
господства, сочетане формы базилики съ сталактитовыми сводами 
арабовъ и примфнеше византЙскихъ мозаикъ производять пр/ятное 
впечатлЪн!е: дворцовая часовня въ Палермо, Монреальсый соборъ 
(ХП-го вфка). На этихъ норманскихъ постройкахъ, какъ обыкно- 
венно встрёчается и на СЪверЪ, фасады имфютъ двЪ колокольни, 
тогда какъ въ Итали (см. рис. 48) одиночная колокольня (сат- 
рапИе) чаще всего не соединяется съ церковнымъ здашемъ. 
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Рис, 49. ВнЪшый видъ церкви св. Стефана въ Кан$. 

Во Франц!и также встрЪчается много здан!й романекаго стиля. 

При этомь на ЮгЪ преобладаеть коробовой сводъ. Такъ, въ церкви 
св. Сервана въ ТулузЪ, одной изъ гравдюзнЪйшихъ церквей рим- 
ской эпохи, пять кораблей съ трехкорабельнымъ поперечникомъ, съ 
хоромъ о пяти абсидахъ, къ которымъ присоединяются еще четыре 
въ поперечномъ кораблЪ, посрединЪ высокая колокольня съ купо- 
ломъ, подъ хоромъ просторная крипта. Въ орнаментикЪ видно 
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тщательное подражаше римскимъ пышнымъ постройкамъ, какъ напр. 
въ фасадахъ соборовъь въ АрлЪ и церкви въ С.-Жилл$. 

Въ Норманд!ю, напротивъ, крестовый сводъ проникъ очень рано; 
какъ въ церкви св. Троицы и св. Стефана въ КанЪ, въ фасадахъ 
церквей—по дв колокольни (см. рие. 49). Въ западной части Фран- 
щи принялся визант ск куполъ, что видно по церкви св. Троицы 
въ Перигё—коши съ церкви св. Марка въ Венещи. 

На Испан!ю повляла Франшя прежде всего своими коробо- 
выми сводами, какъ въ соборё Сантъ-Яго, составдяющемъ под- 

ражеше св. Сернэну въ ТулузЪ, затВмъ—крестовымъ сводомъ, какъ 
въ соборахъ Таррагоны и Саморы. 

Наконець, Англя, съ завоеванйя своего норманами, заимствовал, 
оть нихъ сложивиийся уже въ Норманди кругло-арочный -етиль, 
хотя при тяжелов$еныхъ столбахъ оставляется сводъ, который замЪ- 
няется плоскими потолками. Это показываютъ соборы въ ДоргэмЪ, 
Петерборо и другя постройки. 

ХТ. Готическаяархитектура. 

(бъ ХШ-% по/ХУ1-й вк»), 

`Готическй или, рбльчатый стиль есть особая система по- 
стройки, не имвющая ‘ничего общаго ни съ предшествовавшими 
ему, ни съ ее ющими стилями. Онъ — оригинальный стиль, 
развивиийея въ течен!е трехъ различныхь эпохъ, изь которыхъ ка- 
ждая носитъ свой особый отпечатокъ. 
Этоть’стиль получилъ свое назваше не отъ готоовъ; итальянцы 

‚`такъ называли его въ насмфшку, желая тЪмъ обозначить, что это 
>. стиль совершенно варварсый. Его слЪдовало бы назвать герман- 

скимъ. Хотя остроконечная арка уже примнялась въ мавритан- 
скомъ стилЪ, а также встрЪчалась въ послЪдней трети ХП-го вЪка 
у смВшаннаго населеня сЪверной Франщи, откуда эта форма 
перешла и въ Англ!ю, но именно въ Германи этоть стиль полу- 
чилъ свое нормальное развите. Впервые его стали примфнять 
около 1150 г. къ высокимъ постройкамъ въ Париж (церковь въ 
С.-Дени, соборъ Богоматери) и окрестностяхъ; позднфе, около 
1220 г., онъ распространился по берегамъ Рейна, гдф соперничалъ 
съ круглой аркой, подчиняя ее себЪ то быстро, то съ большей 
или меньшей медленностью. Перюдъь его наибольшей чистоты 
обнимаеть собою время между 1125 и 1275 гг.; перюдъ его кра- 
соты, совершенства, славы совпадаетъ съ годами 1275 по 1350. 
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Упадокъ этого стиля, т. е. преобладае въ немъ болфе декоратив- 
наго направлешя, относится къ 1350 и 1500 гг. 

Этотъ стиль зародился въ нфдрахъ германскихъ племенъ, кото- 
рыя, усовершенствовавь романсый стиль, старались придать ему 
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Рис. 51. Столбы въ Кёльнскомь соборЪ. 

характерь болфе возвышенный. 
Этотъ характеръ отличается свобо- 
дой, легкостью, ем$лостью. Строй- 

иь тотическаго собора въ р о Оч орт е- 
/ Х Ань. я этого стиля; онъ убавляетъ 

р ихъ въ ширину, удлинняетъь ихъ 
> ВЪ высоту и, благодаря своей остроконечной аркЪ, получаетъ спо- 
° вобность возводить самыя смфлыя постройки. Теперь только сред- 

невЪковые соборы могли достигнуть полной величественности. Про- 
дольное пространство и хоръ имфють нерЪдко 
пятикорабельную форму, которая какъ бы пере- 
сЪкается трехкорабельнымъ поперечнымъ простран- 
ствомъ. Боковые корабли, какъ встрёчается и въ 
романскихъ церквахъ южной Франщи (ср. церковь 
св.Сернэна въ Тулуз»), продолжаются позади хора въ 
видЪ не полукрулыя, а многогранника и образуютъ Рис.52. Разрёзъготи- 
цфлый вЪнецъ также полигонныхъ часовенъ (рис.50). — ческаго столба, 

Гордо возвышающаяся остроконечная арка легко опирается н& 
колонны и столбы готическаго здан1я, напоминающие своею про- 
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порщюнальностью и грацюзностью стройные стволы деревьевъ 
(рие. 51). Между тЪмь какъ романсве столбы прямоугольны, го- 
тическте большею частью имфють въ основани форму круга, къ 
которому приставлены четыре полуколонны большого разм®ра и 
четыре меньшаго (такъ называемыя старшия и младпия служебныя 

Рис. 58. Внутренность готическаго собора въ Бовэ, 

колонны, аеп ип@ )апееп П/епз{е), какъ подпоры реберъ свода 
(рис. 52). Еще оживленнфе представляется столбъ, когда его стер- 
жень имфеть углублешя между служебными колоннами, База или 
цоколь столбовъ многоугольно дфлится на дв части, которыя соеди- 
няются между собою тонкою раздфлкою, напоминающею аттическую 
базу (ср. рис. 51). Капители опояеаны нарядной листвой, въ 
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которой впервые видно подражане естественнымъ мЪфетнымъ раете- 
нямъ—дубамъ, чертополоху, плющу, винограднымъ листьямъ и т. п. 
Надъ капителями полуколонны продолжаются въ видЪ реберъ и 
валовъ свода, лучеобразно исходящихъ одинъ изъ другого и при- 
дающихъ смфлой постройкЪ видъ настоящаго лЪеа. ТяжеловЪеная 
мертвая масса камня исчезаетъ за : 
стройными столбами, высокими, 
заполняющими всю стЪну, окна- 

ми, чрезъ которыя свЪть льется 
въ изобили вовнутрь зданйя (рие. 
53). Широве, пышные оконные 
пролеты, при разнообразных фор- 
махъевоихъ перегородокъ (рис. 54), 
раздЪленныхь на двф, три, че- 
тыре, пять, шесть, семь и т. д. 
частей выступающими наружу 
горбылями, заполняются  про- 
зрачною живописью на стек-. 
л%; они-то и указывають на бле-“ 
стящую эпоху готическаго стиля: 
Ниже оконъ нер$дко пох веей 
стЪнЪ средняго корабля’ устраи- 
ваются галереи! на колонкахъ, 
такъ называемый трифор!и, ко- 
торыя иногда, исполняютъ роль 
оконъ, Чакъ что стВны какъ бы 
совефмь исчезаютъ (рис. 53). 

‚ 5 Снаружи эти удивительныя зда- 
‚ я подпираются цЪфлой сиете- 

мой мощныхъ, какъ бы выходя- 
щихъ изъ ст®ны, контрфорсовъ, 
которые соединяются съ свыс- 
шимъ пунктомъ средняго корабля 
помощью смзло восходящихъ Рис. 54. Окно въ 8-4е СвареЙе въ ПарижЪ. 

опорныхъ арокъ (рис. 55). 

Все здав!е получаетъ возвышенный характеръь отъ этихъ на- 
рядныхь надоконныхъ фронтоновь (\Ппрегре, рис. 54), отъ 

этихъ безчисленныхь крестоцвЪтныхъь шпилей (Е1а1еп) и укра- 
шенй на контрфорсахъ (ср. рис. 55 и 57) съ висящими въ воз- 
духВ опорными арками, нарушающими однообразе прямой лини. 
Величественны эти осьмигранныя башенки западнаго фасада, вы- 
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дъляюшияся тысячами цвфтовъ и ярусовъ, эта стройная остроконеч- 
ная колокольня надъ пересфченемъ продольнаго и поперечнаго 
кораблей. ПолнотЪ общаго впечатлЪн!я, производимаго здашемъ, со- 
отвфтствуетъ каждая его часть въ отдЪльности. Великол$иныя двери 
и столбы украшены въ изобили ликами святыхъ; именно въ углу- 
блешяхъ столбовъ и арокъ порталовъ помфщено множество статуй 
и группъ, равно какъ и верхнее поле арки (тимпанъ) украшено рельеф- 
ными изображешями (рис. 56). Внутри здания, краски и золото декори- 
руютъ колонны, арки, своды; ко всефмъ капителямъ во вефхъ углахъ, 
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Рис. 55. Система контрфорсовъ въ Амьенскомъ собор. 

къ аркадамъ, къ башенкамъ прибавляется богатая орнаментащя 
слегка закрученныхъ, причудливо изогнутыхъ листьевъ. Каждое 
остроконече завершается пышной розеткой, 

Это богатство красивой орнаментаци скопляется главнымъ 0б- 
разомъ въ хор, устраиваемомъ здфеь отнюдь не надъ криптой, 
ибо эта часть церкви назначена сохравять то, что есть наибол\%е 
возвышеннаго,—мощи святыхъ и алтарь. 

Какой контрастъ съ важнымъ спокойствемъ романскаго стиля! 
ЗдЪсь все бросается въ глаза, все дышетъ изяществомъ и силой, 

бб соли 
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охватывающей душу; подробности орнаментащи каждой части такъ 
ботаты, такъ многочисленны, что ансамбль рискуеть не произ- 
вести никакого впечатлЪная на зрителя. Грандюзное повторяется 
на каждомъ шагу, даже въ мелкихъ подробностяхъ. Благодаря 
такой архитектурЪ, все символизирующей, церковь является только 

Рис. 56. Порталъ Кёльнскаго собора. 

нагляднымъ олицетворенемъ вселенной, Полъ церкви изображаетъ 
водную стих, наполненную дельфинами и другими морскими чу- 

довищами; хоръ и его часовни возвышаются надъ этою стихею 
и представляютъ собой сушу; базы столбовъ и колоннъ подобны 
островамъ, на которыхъ пальмы поднимаются къ небу. На свод 

блистаютъ звЪзды, какъ на тверди небесной; ангелы витаютъ въ 
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лазури небееъ. Гроздья винограда и львы являются символами в\- 
ры, розы и пеликаны — символами святой любви и милосердля, 
плющъ и собака—символами вфрности, ягнята—символомъ подчи- 
нения властямъ; все это даеть мотивы для орнаментащи, тогда 
какъ драгоцфнные камни представляютъ собой священныя церков- 

т а 

овянеИе Ито 
ТЕР 

Рис. 57. Церковь св. Екатерины въ Оппенгейм®. 

ныя вещи, а живопись по стЪнамъ и статуи на алтаряхъ напо- 
минають народу сцены священной истори. 

Въ такомъ духф строились грандюзные соборы и т% церкви, 
которымъ дивимея мы до сихъ поръ, какъ памятникамъ эпохи, 
когда духъ вфры и нащональный энтузмазмъ соединялись между 

с0б0ю для созидатя такихъ сооружений. Герман!я владеть много- 

ОРРЧИИКУ ЧЕРИ 
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численными готическими памязниками наибольшей красоты. На- 
зовемъь соборъ Магдебургский 1208 г., оконченный въ 1263 т., 
соборъ Фрейбургский, въ Брейсгау, относящйся къ ХИ в., 
церковь св. Елизаветы 1235 по 1283 г., первый примЪръ цер- 
кви съ тремя кораблями равной высоты, въ Марбург», церковь 
Богоматери въ ТрирБ 1227—1244 гг., единственную въ своемъ 
родЪ по оригинальной и богатей разработкЪ центральнаго основ- 
ного плана, красивую церковь св. Екатерины въ Оппенгейм 
1262—1317 (рие. 57). 

Лишь немноме памятники можно поставить въ параллель съ 
Кёльнскимъ соборомъ. Онъ составляетъ, съ своими пятью кораблями, 
благородн®йшее и грандюзнЪйшее изъ готическихъ зданй, когда, 
либо воздвигавшихся на германской почвЪ. Гергардъ фонъ<Риль 
Кёльнсюй получилъ извЪетность, какъ первый строитель этого. храма. 
Соборъ начать быль въ 1248 г., а хоръ былъ освященъ-въ 1322 г. 
Лишь по прошеств!и многихъ лтъ быль оконченъ срёдый корабль. 
Страсбургск!й соборъ, съ своими тремя ве пными порта- 
лами и красивой розой въ 32 фута въ можетъ считаться 
однимъ изъ красивЪйшихъ памятниковъ готическаго стиля, хотя 
его плаль, приближающиеся къ”формЪ базилики, не имфетъ ни- 
чего изящнаго. Его круглый коръ — низокъ, теменъ, но величе- 
ственъ;, его нефъ имфеть что-то торжественное. Архитекторами 
его были Эдвинь фонь-Штейнбахъ (+ 1318), сынъ его Тоганнъ › 
и Тоганнъ Гюльць изъ Кельна, окончивиий постройку сЪверной со- 
борной к лЬНи. Надо упомянуть еще: изящный соборъ въ Галь- 
бершт соборъ въ Регенсбург, величественные соборы въ 
Ульм%, берлинген%, оба съ пятью нефами, и изящный хоръ 

, Пражскаго собора съ круговымъ обходомъ и вЪнцомъ часовень 
у ` по французскому образцу. СлФдуеть упомянуть также пятикорабле- 

вую церковь въ КсантенЪ, вь Нюрнберг —красивый фасадъ 
св. Лаврентия и восточные хоры въ церкви св. Зебальда. Въ большин- 
ств нЪмецкихъ церквей видно сознательное упрощене роскошнаго 
французскаго плана. Обыкновенно однокорабельный хоръ заканчи- 
вается многогранно (въ УльмЪ и Регенебург%), или по бокамъ им%- 
ются еще два хора рядомъ съ главнымъ, какъ въ церкви св. Сте- 
фана въ ВЪнЪ или въ церкви св. Килана въ Гейльбронн%. 

Въ северной: Германи величественныя готическя церкви по- 
строены изъ кирпича; таковы: церкви при монастыр% Доберанъ, 
въ РостокЪ, ВисмарЪ, Штральзунд» и проч. Церковь св. Ма- 
р1и въ ЛюбекЪ исполнена въ стилЪ очень суровомъ. Нако- 
нецъ, рядомъ съ этими памятниками, имвющими средн! корабль 

5 
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очень высокШ, назовемъ друпя здатшя, у которыхъ простота формы 
болфе сродна Германи и боле соотвЪтетвуетъь простотВ вравовъ 
тотдалиней’городской жизни: соборъ въ Минден»%, церковь св. Ели- 
заветы въ МарбургЪ, упомянутую выше церковь св. Стефана, 
въ ВЪнЪ, съ ел огромной колокольней, и мномя ‘друмя. Ино- 

Рис, 58. ВнёшЙ видъ готическаго собора въ Рейме$. 

тда при этихъ церквахъ съ галереями строилась галерея во- 

кругь хора, какъ во французскихъ соборахъ. Таковы: обЪ назван- 
ныя выше церкви въ Нюрнберг, церковь св. Креста въ ГмюндЪ 
и мномя другя. Богатство нфмецкихъ городовъ позволяеть имъ 

воздвигать пышниыя здавшя въ готическомъ стилф. Назовемъ: ра- 

О в ВА вы ры 
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туши въ Брауншвейг, Мюнстер, БреславлЪ, Данциг 
(НаПе 4ез Агбазво{ез). Замфчательны величественные княже- 
све зАмки Мар!енбургъ въ Прусйи и Альбрехта въ Мейс- 
сен. 

Въ Париж, колыбели тотическаго стиля, знаменить соборъ 
Богоматери этой архитектуры, выполненный въ строгихъ фор- 
махъ. Еще красивфе тамъ же прелестная 3-е СвареПе, принад- 
лежавшая прежде къ королевскому дворцу; Въ строгихъ же фор- 
махъ построены величественные соборы въ Шартр%, Лаонф, 
Бурж5; напротивъ, съ изяществомъь и съ богатой пластической 
орнаментащей выполнены соборы въ Рейме% (рис. 58) и въ 
Амьен% (рис.50), —поелф дей послужилъ прототипомъ для Кельнскаго” 
собора,—а также соборъ въ Бовэ (рис. 53). Въ этихъ трежь зда- * 
шяхъ впервые французеый планъ соборовъ достигаеть своего пол- 
наго выраженя въ галереяхь хора и вфнцВ часовенф-Наоборотъ, | 
веЪ эти постройки отказываются отъ четырехъ волоколенъ роман- 
скаго перюда и замфняютъ колоколь  \перекресмемъ про- 
дольнаго нефа съ поперечнымъ просто янной кровлей (Ра- 
сВгеег). Зам чательно, наконец, см$лое развите высоты, такъ 

что при ширинз въ 42 футазередьй корабль нерЪфдко дости- 
гаеть 140 футовъ высоты, Сюда” принадлежать церковь св. Ма- 
клу въ Руанф, а также\здаше суда въ томъ же городЪ. Величе- 
ственны средневзковыя укрпленя въ Каркассон и Авиньонф, 
гдз также папсюй дворець составляеть мощное произведене этого 
времени. _“, | 

Въ Нидорландахь замЪчательны: соборы въ БрюсселВ, въ Ант- 
верен ‘съ его пятью кораблями и смЪлой колокольней, соборъ 

4 5ВЪ \УтрехтЪ; но въ богатыхь торговыхъ тородахь замфчательны, 
`\ тлавнымъ образомъ, свЪтеюя здашя: рынокъ въ Эйпернв (Урег), 

ратуши въ Оуденарде (Оп4епатае), БрюсселЪ, Брюгге и Левен%$. 
Въ Англ!и, при постройкЪ собора въ Кентербэри съ 1177 г. 

примфненъ готичесый стиль французскимъ архитекторомъ Гильо- 
момъ де-Сансомъ, но этотъ стиль вскорз измЪнилея сообразно ан- 
глИскому характеру. Этотъ послёднйй стиль состоить особенно въ 

упрошени плана, который имфетъ только три корабля и большею 
частью завершается прямоугольнымъ хоромъ. Но нерфдко присое- 
диняются два поперечныхъ корабля, причемъ на значительнЪйшемъ 
изъ нихъ воздвигается большая четыреугольная башня. Высота 
здашя не столь значительна, какъ въ готическомъ стилЪ. Сто фу- 
товъ высоты для средняго корабля считаются высшимъ пунктомъ, 
тогда какъ во Франци и Германи высота достигаеть ла 
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140 футовъ и даже больше. Въ числ главнзйшихь здашй слф- 
дуетъ назвать соборы въ Салисбери и ТоркЪ, въ Лихфельд$ и 
капеллу Генриха УП, въ Вестминстерскомъ аббатств®, въ Лон- 
дон; послфдняя можетъ служить образцомъ пышнаго декоратив- 
наго развит!я, свойственнаго англйской готик. Въ Скандинав!и 
слфдуеть замфтить соборы Упсальск1Й и Дронтгеймек!й. 

Въ Итал!и н%»мецкимъ архитекторомъ примфненъ новый стиль 

къ церкви св. Франческо въ Ассизи. Соборъь во Флоренции, 

который республика желала сдЪлать самымъ величественнымь изъ 

всЪхъ существовавшихъь до того времени, отличается колоссаль- 
ными размфрами. Онъ замфчателенъ величественнымъ куполомъ, 
возведеннымъ Филиппомъ Брунеллески, а снаружи украшенъ раз- 
ноцвфтнымь мраморомъ. Слфдуеть назвать еще фасадъ собора въ 
С1еннЪ, соборъ въ Орв{ето, и особенно соборъ въ МиланЪ, весь 
изъ бфлаго мрамора, замфчательный колоссальными рази®рами. СвЪт- 
свя здашя во Флоренц!и: палаццо Векк!о-и Горела 4е’Гап во 
Флоренц!и, дворець дожей и Са Пого. въ Венец!и, Ра!а22о Ри- 

Ыюо въ С1енн$ и мномя друмя. == 
Въ Испан!и, гдВ готическй Тиль, распространился прямо изъ 

Франщи и отличается богатыми-Хорами и всевозможной пышностью 
орнаментики, воздвигнуты были’ въ ХУ вЪкф соборы въ Толедо, 
въ СевильЪ, Бурго@ь арселоннЪ. Фасадъ доминиканскаго 
монастыря въ а ыы представляетъ странную смЪеь формъ 
готическаго © ‹ъ формами арабскими. Въ Португал!и замф- 
чательна монастырская церковь въ Баталф. 

Исполнеше столь величественныхъ здавшй въ Германи, Франщи, 
Англм было бы невозможно, еслибы не существовала многочи- 

& ‚челенная ассощащя строителей, распространенная по всей Герма- 
‚ щи. Братья-каменщики сохраняли и расширяли свои архитек- 

турныя познаня. Ассошащя эта имЪла свои главныя резиденщи 
въ Страсбург, В\нЪ и Цюрихф. 

хи. Архитектура новЪйшихъ временъ. 

а) Въ Италм. 

Первый перодъ: Возрождене. 1420—1500, 

Но и готическй стиль отжилъ свой вЪкъ, чтобы уступить м%ето 
такъ называемому стилю К6па1ззапсе (возрождеше античнаго ис- 
кусства). Вь Итали античность никогда не изсякала вполн%, и тамъ 
сохранялись великолфиные памятники древности. 'Тмъ не мен%е по- 



АРХИТЕКТУРА НОВЪИШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 69 

требовались руководящуя старая Петрарки въ литературной обла- 
сти, чтобы художники сознательно обратили свои взоры къ антич- 
ному мфу. 

ХУ-й вЪкъ есть переходная эпоха, стремившаяся примирить 
архитектурныя предан!я недавняго прошлаго еъ античными фор- 
мами. При построен1и церквей возвращаются къ базиликамъ, частью 
съ плоскими покрымями, иногда же съ крестовыми сводами. Но 
въ отдфлкЪ, въ разстановкВ колоннъ и столбовъ съ ихъ базами, 
капителями и карнизами, въ распредЪлени арокъ и архитравовъ, 

т 
еек ка и д жеж инж аня жа я и р ее > 

Рис. 59. Фасадъ палаццо Строцци въ Флоренщи. 

въ облицовкЪ оконъ и порталовъ ит. и. преобладаеть подражане ан- 
тичному. Особенно излюбленъ въ раннй перюдъ возрожден1я корино- 
сыЙ орденъ, капители котораго подвергаются разнообразнымъ ви- 
доизмВненямъ, зачастую весьма остроумнымъ и красивымъ; нерздко 
прим$няется также и его пышный карнизъ (рис. 59). Въ свЪтекихъ 
здашяхь видно стремлеше придать неправильнымъ среднев%ко- 
вымъ размфрамъ болЪе строгую симметр!ю, видно стремлене къ яс- 
нымъ, гармоничнымь пропорщаямъ, къ расчлененйю построекъ посред- 
ствомъ изящнаго карниза, осзчовные элементы котораго имЗютъ ан- 
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тичную форму (рис. 59), хотя въ н®которыхь м$фетахъ, наприм$ръ 
въ окнахъ арочной формы, раздфленныхъ колонками (рис. 59 и 61), 
удерживаются основныя черты средневфковаго фасада. На первомъ 
планЪ выступаеть архитектура дворцовъ, развившаяся изъ архи- 
тектуры средневЪ$ковыхъ замковъ, какъ и придворная, причудли- 
вая, роскошная жизнь князей этой эпохи возникла изъ воинствен- 

наго, феодальнаго, рыцарскаго быта прежнихь временъ. Туть въ 
большомъ употреблени аркады со стройными, большею частью ко- 
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Рис. 60. Дворъ во дворцё въ Урбино. 

ринескими колоннами; особенно красивый и благородный видъ 
принимають дворы дворцовь съ ихъ открытыми галереями, дер- 
жащимися большею частью на колоннахъ, иногда же — на стол- 
бахъ (рис. 60). Конечно, въ сооружешяхь этой эпохи есть много 
игриваго и лишняго; строгая архитектурная критика замЪтитъ 
въ нихъ нЬкоторые недостатки, но по свфжести, наивности, под- - 
нотЪ фантази и красивой обработкЪ формъ они превосходать боль- 
шинство современныхъ имъ декоративныхъ построекъ позднфйшей 
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готики. Поэтому-то произведеня ранняго перюода Возрожденя по- 
лучають неотразимую привлекательность, составляющую счастли- 
вое преимущество вдохновленной юности. Но изящество и кра- 
сота декоративности въ многочисленныхъ небольшихъ произве- 
дешяхь архитектуры — въ надгробныхь паматникахъ, алтаряхъ, 
каоедрахъ, убранствЪ хора ит. п.—заключаются въ свободномъ при- 

мВнеши классическихь мотивовъ, какого не видывали съ‘античныхь 
временъ. 

И 
р пе 8 

Рис. 61. Дворець Вендраминъ-Калерджи въ Венещи. 

Флоренц!я, издавна бывшая колыбелью изящныхъ искусетвъ, 
является ею и для Возрожденя, отцомъ котораго быль велиый 
мастеръь Филиппо Брунеллески (1377—1446 г.). Имъ сооруженъ 
куполь Флорентинскаго собора, гдЪ впервые со временъ 
византйекой эпохи въ величественной формЪ введенъ въ архитек- 
туру мотивъ купола, какъ новый элементъ церковной архитектуры; 
далЪе: церкви св. Лаврентия и св. Духа—принадлежания об% въ типу 
базиликъ съ колоннами—запечатлЪны благороднымъ классицизмомъ, 
дворець РИМ, который слыветъ за красивЪйший образець флорент- 

- скаго дворцоваго стиля. Брунеллески впервые придалъ художествен- 
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ное значене рустик%. Изъ другихъ памятниковъ, воздвигнутыхъ во 
Флоренц!и, зам чательны дворцы Строцци, знаменитый своимъ 
карнизомъ (рис. 59), Гонди, Гваданьи, Риккарди, Руччеллаи 
Въ посл$днемь Лео Баттиста Альберти впервые пытался соеди- 
нить рустику съ колоннами. 

Римъ представляетъ также въ своемъ маломъ и большомъ Вене- 
щанскомъ палаццо произведен1я, достойныя этой эпохи; въ боль- 
шомъ, который остался неоконченнымъ, имфется первый примфръ 
красиваго зданя съ колоннами, исполненнаго по образцу Колизея, 

Въ верхней Итал!и мраморный великолфиный фасадъ Чер- 
°тозы въ ПЦав!и — одинъ изъ блестящихъь примфровъ черезчуръ. ы 
роскошной декоращи; въ то же время въ Ломбарди возникает,” 
классически усовершенствованная архитектура изъ обожженной 
глины (терракоттовый стиль), которой богатые и великолЪиные . 
примфры видимь въ такихь произведешяхъ, какъ ъ боль- 
шого госпиталя въ МиланЪ и палаццо въ Волоньи. 

Вь Венец!и постройка дворцовъ отмфчена, богатствомъ и уди- 
вительной роскошью въ мраморныхъ фасадахъ и грацюзныхъ фор- 
махъ оконъ. Таковы: дворець Вендраминъ-Калерджи (рис. 61), 
дворъ дворца дожей съ его (и8отИицей Гигантовъ и др. 

& 

Пер!одъ а Цеьтущая пора Возрождешя (1600—1680), 

До твхъ кф пока главнымъ м$етомъ, гдЪ разработывался но- 
вый стиль,.была Флоренщя, онъ сохранялъ тоть изящный характеръ 
переходной эпохи, какой возникъ оть смфшешя античныхъ и сред- 

невфковыхь формъ. Къ 1500 году сцена изм нилась, а съ нею и 
‘судьба Возрождешя. Покровитель искусствъ, папа Юлй П, при- 

> влекь къ своему двору знаменитЪьйшихъ мастеровъ новыхъ вре- 
менъ, и такимъ образомъ Римъ сдлался центромъ искусства. Перюдъ 
двадцатилЬ тя былъ для этого города тБмъ, чфмъ былъ для Аеинъ 

вЪкъ Перикла, когда всЪ искусства расцвЪли въ р%»дкомъ едине- 
ни и взаимодЪйстви произведен высшей и неувядаемой красоты. 
БолЪе чфмъ когда-либо вкусъ итальянцевъ къ благороднымъ, сво- 
боднымъ, изящнымъ постройкамъ достигь своего апогея, Античное 

теперь воспроизводится съ большей строгостью, изучается глубже; 
спокойстье и достоинство водворяются на м$фето игривой красоты 
прежней эпохи; средневфковое настроене исчезаетъ, и классический 
отпечатокъ ложится на всЪ созданйя этого золотого в$ка. Блеск® 
Возрожден1я проявляется теперь особенно ВЪъсвЪтской архитектур — 
въ дворцахъ, сдфлавшихея знаменитыми величемь своихъ про- 



АРХИТЕКТУРА НОВЪИЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 73 

порщи и классически благородной отдфлкой карнизовъ, оконъ и 
порталовъ, а также дворами съ колоннами и столбами. И въ цер- 
ковной архитектурВ видно стремлеше къ колоссальности, но сред- 
невЪковый крестовый сводъ оставленъ, и вместо него пользуется 
общимъ распространешемъ римеюй коробовый сводъ, вмЪфетВ съ 
куполомъ на массивныхь столбахъ: въ конструктивномъ отношени 
это—скорЪе отсталость, чмъ прогрессъ. 

Основателемъ римской школы былъ Донато Браманте, кото- 
раго собственно звали Донато Ладзари, изъ Урбино (1444— 

Рис. 62. Дворъ Сапсеема въ Рим. 

1514-г.). ЗнаменитЪйшимъ изъ его создав былъ колоссальный дво- 
рецъ СапсеПег!а, съ дворомъ, окруженнымъ колоннами (рис. 62). 
Не столь значительный, но не менЪе превосходный дворецъ Жирд 
(СИгааа) и Тешриейо при ц. С.-Пьетро-инъ-Монторю. Также по его 
планамъ и имъ начать соборъ св. Петра въ новомъ видф. Браманте 
вернулся къ системЪ сводчатой центральной постройки, увфнчанной 
большимъ куполомъ. Одинъ изъ искуснфйшихъ учениковъ этого ма- 

’стера, Бальдассаре Перуцци (1481—1536 т.) былъ строителемъ 
Фарнезинской виллы, которая прославилась живописью Рафаэля на 
стЬнахъ и потолкахъ, и дворца Массими съ его прекраснымъ 
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дворомъ: Самъ Рафаэль создаль замфчательный архитектурный 
паматникъ, дворець Пандольфини во Флоренщи. 

На ряду съ римекой школой, венец1анская въ этоть перюдь 
сохранила направлене совершенно индивидуальное, благодаря ра- 
ботамъ знаменитаго мастера, флорентйца Джакопо Татти, про- 
званнаго Сансовино (1479—1570 г.). Зам чательныйшее изъ его 
создашй—библ1отека св. Марка, построенная имъ въ 1536 г. 

Рис. 68. Поперечный разрЪзъ собора св. Петра въ Рим$, 

Могучимь тешемь Микель-Анжело Буонарроти (1475— 
1564 г.), создавшимъ во веЪхъ трехъ отрасляхъ искусства несрав- 
ненныя произведеня, начинается золотой вЪкъ истори новЪйшей 
архитектуры. Во Флоренц!и онъ построиль погребальную капеллу 
семейства Медичи при церкви св. Лаврентия; въ Рим% онъ создаль 
чрезвычайно живописный планъ Капитол!я съ его постройками, 
воздвигь Порта Ш1а и изобрлъ купола св. Петра. Внутри эта по- 
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стройка является однимъ изъ величайшихъ создашй архитектуры 
всфхъ временъ, по своимъ пилястрамъ и мозаичнымъ украшенямъ, 
а также по обилю въ ней свЪта, снаружи— по красивому профилю 
купола (рис. 63). Храмъ св. Петра началь строить въ 1506 г. Бра- 
манте, потомъ постройка продолжалась Рафаэлемъ и Перуцци; 
наконець, 72-хъ-лётый Микель-Анжело взялся руководить рабо- 
тами (1546 г.). Бернини окончилъ ихъ въ 1629 г., причемъ, од- 
нако, уклонилея отъ центральнаго плана и примфнилъ исполин- 
сый коробовый сводъ. Типъ храма св. Петра въ слфлующемъ вЪкЪ 
былъ принять, какъ наиболфе соотвфтствующИй религ1ознымъ зда- 
нямъ, 

Съ 1550 г. вводится перемфна, возвъщающая вторую эпоху 
расцв\Ъта Возрождевшя. Н%сколько болфе холодное, рефлекчивиое 

направлене основывается на еще болЪе строгомъ воспроизведеши 
античныхь формъ, что и распространяется повсюду архитектурными 
руководствами значительнйшихъ мастеровъ. Рлавные’‘ представители 
этого направлешя: Виньола, собственно,” комо Бароцци; 
его важи®йиия постройки— церковь Тие им} и зАмокъ Ка- 
прарола близъ Витербо; Джорд; Вазари, извЪетный б1юографъ 
художниковъ и строитель дворца-Уффиц!й во Флоренц!и, но 0с0- 
бенно зам чателень Андреа Паллад!о (1518—1580 г.), построив- 
пий въ своемъ родномъ‘городЪ, Виченц, ифеколько значитель- 
ныхъ дворцов, ‹ базиликь и интересный, исполненный по антич- 
ному плану, Олимшйский театръ. Въ то же время и Генуя имЪла 
своего зн нитаго зодчаго, Галеаццо Алесси (1500—1572 г.), 
соо ц. Мадонны 4а Сагопапо благородный центральный ку- 
поль и въ такихь сооружешяхъ, какъ дворцы Спинола и Саули,— 
чтить тьхъ величественныхъ генуезекихъ дворцовъ, которые произво- 
дять несравненное впечатлье совы щенемъ просторныхъ дворовъ 
съ лЪстницами (лучшимъ образцомъ можеть служить дворъ Уни- 
верситета). 

Перодъ трет: стиль Барокко. 

ХУ1-Й вЪкъ сохранялъ въ своихъ художественныхъ ‘создашяхъ 
характеръ благородной и строгой красоты, ХУП-й же вЪкьъ отли- 
чается извфетной свободой премовь и утрировкою формъ, обна- 
руживающихъ страстное, увлекающееся и чувственное настроеше 
этой эпохи. Самый замфчательный мастеръ этого времени, Лоренцо 
Бернини (1584—1680 г.), трудился также по части скульптуры. 
Большое смфшеше и бросающееся въ глаза преувеличиване формъ 
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въ орнаментащи вызвало къ жизни стиль барокко, что не трудно зам%- 
тить въ бронзовой сЪни надъ главнымъ алтаремъ въ храм св. Петра. 
Соперникъ Бернини, Франческо Борромини (1599 — 1667 г.) 
старался превзойти своего современника невфроятными завитками 
и комбинировашемъ необычайныхъ формъ. У него прямыя лиши 
почти совсфмъ исчезають въ постройкахъ; даже фронтоны надъ 
окнами и карнизы принимають таке изгибы, Что всякая строгость 
вЪ композищи исчезаетъ, и каждая часть точно вытЪеняется другою. 

Въ ХУШ-мъ вЪкЪ оставляютъ это преувеличиваше и стараются, 
путемъ болфе простыхъ комбинащй, вернуться на» классическую 
дорогу. Хотя еще строится много хорошихъ здашй, но творче- 
ская сила все боле и болфе перестаетъ обнаруживаться: бфдность” 
и холодность, распространяясь повсюду, оовдреоаммуюнь Только 
объ отсутетыи жизнедфятельнаго принцица. 

6) Въ прочихъ странахъ. 

Тогда какъ въ Итами Возрождеше водворилось побфдоносно и 
достигло почти исключительнаго господства, друтя страны Европы 
долго держались традищй готиЧескаго стиля, и даже въ ХУ]-мъ 
вЪкЪ эта послфднаяя чья форма Среднихъ Вфковъ достигла 
поздняго расцвета. “о 

Наконецъ, ведЪдстве частыхь сношевй Итали съ другими го- 
сударствами ри ‚ Возрождеше распространилось и въ нихъ мало- 
по-малу, произвело много замфчательныхь зданй, въ которыхъ изя- 
щество “было главной отличительной чертой. До ХУП-го вЪка ита- 
лвянсвй стиль находиль себЪ вездЪ легюй достушь и вообще былъ въ 

„чиочеть, но господствовалъ стиль не чистый и строг, не такой, ка- 

\ _кимъ онъ былъ въ золотой вЪкъ, но стиль, перешедиий въ барокко, 
и вскор правила итальянскихъь архитекторовъ (Виньолы, Палла- 
дю) едЪлались обязательными для всЪхъ странъ. 

Во Франщи западный фасадъ Луврскаго дворца—одинъ изъ 
красивЪйшихь образцовъь архитектуры этой эпохи; онъ быль по- 
строень Пьеромъ Лескд, въ 1564 г. Древнфйшая часть дворца, 
Тюльери проще; она построена въ 1541 г. Филибертомъ Де- 
лормомъ. ЗАмокь Шамборъ обнаруживаеть преувеличенность въ 
декорирован!и, замокъ Блуа представляетъ болЪе благородства; эти 
об постройки относятся къ временамъь Франциска 1. Самыя капи- 
тальныя созданйя слЪдующаго столь я — Домъ инвалидовь и Пан- 
теонъ, а также построенный при Людовик ХГУ причудливый 
Версальский дворецъ. 



АРХИТЕКТУРА НОВЪИШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 7 

| 

—1 М> 

ПР 

| | | ) 

| Ш И 

Рис. 64. Фонарь въ замкЪ въ Торгау. 

` Направлеше, возникшее въ срединф ХУШ-го вЪка, такъ назы- 

ваемое рококо, служившее выражешемъ роскоши и необузданно- 
сти временъ Людовика ХТУ, выразилось гращозностью въ наряд- 
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номъ и богатомъ убранств$ внутренности зданй. Но это направлене 
основывалось на капризномъ комбинироваши традищюонныхь формъ. 

Въ Испан!и слфдуетъ назвать, какъ главное сооружеше этой 
эпохи, построенный въ 1568—1584 гг. монастырь Эскура лъ. 

Въ Нидерландахъ Рубенсъ строилъ въ томъ же стил цер- 
ковь св. Такова въ Антверпен%. 

Вь Герман!и готичесый стиль удержался до ХУГ-го вЪка; 
затЪмъ находимъ здфсь въ стилЪ перваго перюда Возрожденя: 
красивый Бельведеръ на ГрадчинЪ, въ ПрагЪ, величествен- 
ныя развалины замка въ ГейдельбергЪ, изящный портикъ ра- 
туши въ ВКельнЪ, ратушу въ Аугсбург и Нюриберг%, ко-. 
лоссальныя Галереи фатушъь въ БременЪ и Любек, многочих,/” 
сленныя и красивыя публичныя и частныя здашя въ Данцилж, 
такъ же мноме дворцы, напр. въ Торгау (рис. 64), въ Лрезден%, 
ШтуттгартЪ, ПлаесенбургЪ съ богато декорированнымь дво- 
ромъ, въ ГейлигенбергЪ съ красивой залой, Граусницъ, Ша- 
лабургъ, въ Австри: Шпиталь—въ арын, мрасъ—въ Ти- 
рол и т, д. и множество частныхъ построекъ, именно въ Нюрн- 
берг%, Ротенбургз, Лемго, М тер и др. м®стахъ. Высоке ° 
фронтоны, богато украшенны и, роскошныя витыя лЪет- 
ницы соединяются съ = ‚ дворами съ аркадами, и кра- 
сивыя украшеня в вкус имЪютъ чрезвычайно жи- 
вописный видъ т Сюда же относится богатая филенча- 
тая архитектура ©ъ обильнымъ примъненемъ рЪзьбы; въ Браун- 
швейгЪ, ГильдесгеймЪ, ГальберштадтВ и во многихъ дру- 

гихЪ дахь не мало образцовъ этой архитектуры. 
‚Мое ридцатилфтней войны, возникновене которой положило 

№ ‚_копент иЪмецкому Возрожден!ю, во второй половин ХУП-го и 
№. 5 ХУШ-мь вЪкЪ, при многихъ н%мецкихъ дворахъ возникло 

” стремлеше подражать французскимь замкамъ. Туть примЪнялись 
вс затБи стиля наряднаго рококо Людовика ХГУ вилоть до на- 
пыщеннаго рококо Людовика ХУ. Дворцы въ Мюнхен, Шлейсс- 
гейм, НимфенбургЪ, Вюрцбург%, БрухзалЪ, Людвигсбург% 
и многе друге составляютъ образчики этого направлешя. Архитек- 
тура служила теперь расточительнымъь затЪямъ князей, и рядомъ 
съ построешемъ дворцовъ стали возводиться театры (въ Мюнхен», 
БайрейтЪ идр.). ЗначительнЪе, серьезиЪе и величественн%е стала 
архитектура въ БерлинЪ, гдЪ Нерингъ построилъ знаменитый 
Цейхгаусь, а Шлютеръ — огромный королевсй дворецъ. Въ 
Дрезден явились кокетливыя постройки Зимняго Сада. ВЖна 
и Прага украсились рядомъ дворцовъ, гранд1юзно выражающихъ 
тенденщи того времени. 
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ХШ. Архитектура ХХ-го вЪКа. 

Научныя изысканя, произведенныя на почв% Грещи во второй 
половин прошлаго вЪка, а также точныя описанйя ея паматниковъ, 
сдфланныя англичанами Стюартомъ и Реветтомъ, имЪли важное 
значене для истори архитектуры. До тЪхъ поръ античный стиль 
изучался только въ грубой передачЪ его римлянами. Карлу Фрид- 
риху Шинкелю въ Берлин (1781 — 1841 г.), выдающемуся 
художнику, удалось перенести въ дЪйствительную жизнь вс ново- 
прюбрЪтенныя св дЪшя и взгляды. 

Музей, театръ, Строительная Академ!я въ Берлин% обЯ-/, 
заны ему своимъ сооружешемъ и замфчательны столь же соразм®у- 
ностью и колоссальностйо, какъ и безупречною разработкою де- 
талей. Шинкель также содЪйствовалъ своими планами ‘воскрешенйо 
готическаго стиля (Вердеровская церковь и маматникъ на Крейц- 
берг$). По стопамь Шинкеля, слФдуля е т рабы, шелъ цфлый 
рядъ его даровитыхъ учениковъ: Гери $. илеръ построилъ въ 
Берлин% новый музей; Генрихъ ШтраккЪъ— церковь св. Петра, на- 
цональную галерею и колонну -Нобфды. Золлеръ особенно отли- 
чался въ церковной архитектур. (церковь св. Михаила), Гицигъ— 
въ свЪтекой архитектур®» (биржа, банкъ и цейхгаузьъ). 

Особенная любовь, вакую питалъ къ изящнымь искусствамъ ба- 
вареюй король Людвигъ Т, способствовала большимъ усифхамъ архи- 
тектуры въ, дер. Архитекторъ Лео фонъ-Кленце (1784—1864 г.) 
быль емъ глиптотеки и пинакотеки въ Мюнхен% и Вал- 
галлы. Ретонебтьвь, Этоть художникъ былъ сторонникомъ 

Я ‚кавввическаго направлен!я, тогда какъ Фридрихъ фонъ-Герт- 
`\ нёръ, умерший въ 1847 г., явился поборникомъ ‘романтизма, Этотъ 
” поелфднй былъ строителемъ церкви св. Людвига, библютеки и Во- 

ротъ Побфды. Въ готическомъ стилЪ построиль Ольмюллеръ цер- 
ковь предместья Ау (Ач), въ базиличномъ стилф—Цибландъ 
церковь Бонифац!я. При Максимилан® П, вь МюнхенЪ вы- 
работалея особенный, пестрый, смВшанный стиль; въ этомъ стиль 

построены здашя Максимилановской улицы (нашюональный музей, 
Мах! Шапеит). Нейрейтеръ, напротивъ, при постройкВ Политех- 
никума и академ!и художествьъ, держался образцовъ Возрожденя.* 

Въ остальной части южной Германи примЪнялея преимуще- 
ственно средневЪковой стиль, именно романскй. Въ такомъ стилв 
строили Эйзенлоръ (здавя баденской желЪзной дороги), Гюбшъ 
(музей и театръ въ Карлеруэ, воксалъ на водахъ въ Баден%). На- 
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противъ, болфе классическимъ направленемъ, въ духЪ Возрожде- 
ня, известны: Лейнсъ— своими постройками въ ШтуттгартВ ко- 
ролевской виллы, королевекаго дворца и готической церкви св. Тоанна, 
Эгле (полетехникумь, горная школа, католическая церковь) и 
Гнаутъ. 

Въ числЪ представителей классическато направлешя назовемъ 
прежде всего Готтфрида Земпера (1804 — 1879 г.), строителя 
дрезденскаго театра, сгорзвшаго вскорз послЪ его открытя, и 
музея въ ДрезденЪ, а также политехникума въ ЦюрихЪ, новыхъ 
музеевь въ ВЪнЪ и пр. Земперъь для развитя нЪ%мецкой архи- 
тектуры имфеть такое же значене, какъ и Шинкель, ибо онъ про- = | 
ложилъ путь Возрожденйию, которому слфдують и теперь больщинч//” 
ство нфмецкихъ архитекторовъ. Болфе эллинско-классическаго ня 
правленя держалея Теофилъ Ганзенъ, избравпий столицу _Ав- 
стри центромъ своей блестящей дЪятельности (злане ‘парламента, 

евангелическая гимназия и др.). Генрихъ Ферстель, которому Ав- 
стрйя обязана многими церквами и музеями; и.Фридрихь Шмидть 
держались готическаго стиля (ратуша, пязинефная церковь и т. п.). 
Новое нЪмецкое направлеше примыкаеть къ Возрожден!ю. 

Во Франщши классическая школа’имЪла главныхъ сторонниковъ 
въ ГитторфЪ, построившемъ церковь 54. Ушсепе 4е Раш въ Па- 
рижЪ, и ДюбанЪ, @троител» школы изящныхъ искусетвъ; но и 
средневЪковой стиль, ‚особенно готическй, здЪфсь возобновлялея 
всюду, примняясь, впрочемъ, болфе къ церковнымъ здашямъ, не- 
жели къ свЪтевимъ, : 

Въ Англи, наконець, сторонниками готики были Барри (зда- 
пе’ парламента въ Лондон) и Скоттъ (церковь св. Николая въ 

% (бт и др.). 
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ВТОРОЙ ОТДЪЛЪ. 

Скульптура, 

ВВЕДЕНИЕ. 

Матер!алъ и его обработка. 

Матералъ, какимъ пользуетсяоваятель, весьма разнообразенъ. 
КромЪ различныхъ породъь камня, мрамора и гранита, песчаника, 
и известняка, даже благородныхв камней, особенно оникса, вал- 
тель пользуется глиной во вофхъ ея видахъ, до фарфоровой включи- 
тельно, & также деревомъ и слоновой костью, металлами— не только 
бронзой, мВдью, жел зомъ и цинкомъ, но даже благородными ме- 
таллами, золотомъ и серебромъ. Создаетъ онъ свое произведеше при 
помощи. формовки, лЪики и отливки—изъ матерала мягкаго или 
приведеннаго вЪ жидкое состоян!е; изъ твердаго матерала, ка- 
‚мня или металла, при помощи ковки и чеканки; изъ дерева и 
`Однородныхъ съ нимъ матераловъ— посредетвомъ рЪзьбы. 

Архитекторъ выполняеть свое произведеше по рисунку, набро- 
санному на бумаг, скульшторъ же выражаетъ свою первую мысль 
въ эскизЪ, сдфланномъ изъ глины или воска. Этоть эскизъ обык- 
новенно отливается изъ гипса и служить скульптору руководетвомъ 
при дальнЪйшей работ. По основнымъ чертамъ, выраженнымъ въ 
эскизВ, мастерь лёпить на желЪзномъ каркасв свою модель изъ 
глины; для произведенй боле значительныхь размфровъ приго- 
товляется сперва, еще вспомогательная модель меньшей вели- 
чины, по которой собственно и выполняется модель такой же ве- 
личины, какую должно имЪть создаваемое произведеше. Какъ скоро 
модель исполнена и идея художника нашла въ ней себЪ полное 

6 
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выражене, то по глиняной модели изготовляется изъ гипса такъ 
называемая черная форма, для которой жертвуется самой мо- 
делью, дабы получился гипеовый отливокъ, и этоть послфдый, 
подъ назвашемъ гипсовой модели, служитъ руководствомъ при по- 
слфдующей работЪ ваятеля. Ве эти подготовительныя работы оди- 
наково необходимы при исполнеши скульптурныхъ произведешй 
какъ изь камня, такъ и металловъ. 

Скульшоръ исполняеть затЪмъ по гипсовой модели свою ра- 
боту изь камня, будеть ли это обыкновенный песчаникъ, или 

известнякъ, или же благородный мраморъ и даже гранитъ. 
Тогда какъ породы мелкаго камня, по ихъ тусклому цвЪту из. 

болфе грубому зерну, употребляются только для орнаментацщиь, &7 
гранить, египтянами уже прим нявпийся съ большимъ мастерством, 
по своей твердости представляеть значительныя трудиости для 
рЬзца, благородный бЪлый мраморъ, по своему тонкому зерну и 

прозрачности, особенно предпочитается для ‘произведенй скульп- 
туры. Поэтому-то греки для своихъ славныхЪ произведевй упо- 
требляли пароссюй и пентелйесвй мраморъу между тЬмъ какъ въ 
новфйпия времена стали пользоваться каррарскимъь мраморомъ и 
съ недавняго времени тирольскимъ, который нЪеколько тверже 
каррарскаго. Страсть римланъ-ко всему, что бросаетея въ глаза, 
находила себЪ удовлетвореше въ употреблени для произведейй 
пластики ми рн, мрамора чернаго, краснаго и даже пе- 
страго. 

При исполнен и изъ камня произведения, для котораго изгото- 
влена гайняная модель, выдающяся части посл$дней, съ помощью 
циркуля, отвЪеа и линейки, переводятся пунктирован1емъ на 
одлежащую обдфлкЪ глыбу. Это пунктироване должно служить 

К люводащимь 3 указашемъ для помощниковь художника при уда- 
лени ненужныхъ частей камня посредствомъ рфзца и молота. Въ 
ифвоторыхъ случаяхъ пользуются при этомъ такъ называемой пунк- 
тирной рамой, въ которой перекрещивающяся нити указываютъ 
на тф твердыя части, кая должны быть сняты, Такъ, мало-по- 
малу, возникаеть изъ необдфланной глыбы все еще эскизный образъ 
задуманнаго произведеня, который отдЪлывается все тоньше и 
тоньше опытными рабочими, до тьхъ поръ, пока, наконецъ, рука 
художника не придасть ему послФдней отдфлки. НЪФжная работа 
пемзой сообщаеть поверхности своего рода политуру, которая не 
должна рфзко бросаться въ глаза въ частяхъ, наиболЪе выступаю- 
щихь наружу. ЗамЪчательно, что греки и римляне пробовали при- 
давать гармоничность своимъ мраморнымъ произведешямъ нава- 
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щиванемъ ихъ и даже раскрашиваюемъь и золочешемъ (полихро- 
м1!я). Сплошная бфлизна мраморныхъ статуй нашего времени по- 
казалась бы имъ жесткой и мертвенной. 

На ряду съ камнемъ, и дерево съ древнихъ временъ находило 
себЪ разнообразное прим неше. У египтянъ уже встрчаются дере- 

+ х 

вянныя статуи; также и фигуры боговъ въ древнфйшихъ греческихь 
храмахъ вырЪзывались изъ дерева, причемъ всегда прим нялось 
раскрашиване. Въ Среде ВЪка скульштура изъ дерева была въ 
большомъ почетф, особенно въ Германи. До сихъ поръ еще ветрЪ- 
чается множество р№зныхъ изъ дерева алтарныхъ украшен й, пышно 
раскрашенныхь и раззолоченыхъ. Туть преимущественно употре- 
блялось въ дЪло мягкое, поддающееся р№зцу липовое дерево. 

Для мелкихъ произведен скульптуры употребляется слоновая 
кость, какъ то встрфчаемъ уже у египтянъ, а впослфдетв!иуу грековъ 
и римлянъ. Оть нихъ отрасль эта перешла къ византЙцамъ, а отъ 
послфднихъ—на Западъ; въ Средне Вфка и въ посл5дующий пер1одъ 
изъ слоновой кости дфлались красивыя вещицы. И здфеь также 
нер®дко примфнялись золото и краски. `Къ-деревянной скульптур» 
должны быть отнесены тЪ колоссальныя произведеня грековъ изъ 
золота и слоновой кости (хризоэлефантинныя), которыя выпол- 
нены такъ, что обнаженныя Части состоять изъ слоновой кости, 
одежда — изъ золота, а“все’остальное сдЪлано изъ дерева. Такъ 
исполнены знаменитые шедевры, наприм$ръь Авина Фид1я для Пар- 

венона и Зевсь Того же мастера для храма въ Олимши. Также и 
туть примфнялась раскраска. 

Итимъ матераломъ для скульптуры, на ряду съ мраморомъ, 
тъ бронза. Тогда какъ мраморъ наиболзе пригоденъ для 
оизведешя нЪжныхъ, идеальныхъ и особенно женственныхъ 

рмъ, бронза, напротивъ, предпочитается для сильныхъ, мужествен- 
ныхъ, энергическихъь выраженй. Сверхъ того она употребляется 
вездЪ, глЪ колоссальность задачи или сильная степень движен!я 
препятствують примфненю мрамора, ибо сильно подвижныя фи- 
гуры изъ мрамора требуютъ особыхъ подпоръ для рукъ и другихъ 
частей тфла, что всегда составляетъ недостатокъ произведешя. На- 
конець, въ сфверныхъ странахъ для памятниковъ на открытомъ 
воздух бронза предпочитается легко выв$тривающемуся мрамору; 
къ тому же, въ этихъ странахъ металлъ, вслфдстые своего окис- 
лешя, осаждешя на немъ яри, принимаеть тотъ зеленоватый или 
темный отт%нокъ (патину), который значительно усиливаетъ впе- 
чатльне гармоничности, смягчая и ослабляя слишкомъ рёзв блескъ 
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Съ древнзИйшихь временъ, бронза и на ВостокЪ%, и у грековъ 
обработывалась или съ помощью молота, которымъ изъ бронзы 
дфлаются тоныя пластинки, размягчаемыя на огнф, или поеред- 
ствомъ отливки получалась въ задуманной формф. Изнутри д%- 
лается выпуклость, а затЪмъ молотокъ художника мало-по-малу 
придаетъ ей ту форму, какую надо выразить. Этоть процессъ, тре- 
бующий большой ловкости и продолжительной опытности, практи- 
ковалея въ поздн®йпия времена только тамъ, гдф приходилось 
увЪнчивать какое либо здане произведешемъ изъ бронзы возможно 
малаго вЪфса, какова, наприм$ръ, колесница Побфды, украшающая 

Бранденбургеюя ворота въ Берлин, и Бруновя на ви въ 
Брауншвейг». в. 

Процесеь отливки рва болфе распространенъ. Он% зы 
буетъ весьма сложныхъ подготовительныхъ работъ. Прежде всего 
необходимо особенно тщательно приготовить металлЪ. “Тогда какъ 

м%дь можно обработывать молотомъ,—для тото,( чтобы сдЪлать ее 
плавкой, необходимо къ ней прибавлять ‚олова, и отъ этого со- 
единешя получается бронза. Зат$мъ слЗдуеть по гипсовой модели 
изъ формовальнаго песку сдфлать» форму для отливки или всего 
произведенйя сразу, или же отдвльныхъ его частей; цфлесообраз- 
нЪфе, въ особенности для большихъ произведешй, изготовлять н%- 
сколько отдЪльныхъ “форм. (статуя Баварм въ Мюнхенф, памят- 
никъ Фридриха въ Берлин и др.). Эта форма состоить изъ внфш- 

°ней раковины (Мапёе]), т. е. изъ пустой формы, окружающей мо- 
дель, и изъ внутренней, или ядра; между ними остается про- 
странство по толщинв слфика. Потомъ форма со вефхъ сторонъ 
окружается обручами для придашя ей прочности, посл% чего при- 

‹ ‚чдВлывается къ ней извфстное количество трубъ, изъ которыхъ въ 
однЪ льется броиза, а черезъ другя удаляется воздухъ. Какъ только 
расплавленный металлъ перелить въ форму и охладилея, раковина 
и ядро разбиваются и появляется. отливокъ. Но при самыхъ благо- 
приятныхь услошяхъ онъ’имфетъ видъ неровный и нечистый, 
что увеличивается еще отъ осадка изъ трубъ слфика. Въ такомъ 
случа необходима предварительная очистка посредствомъ кислотъ, 
потомъ статуя чеканится напильникомъ, т. е. на статуз дЪ- 
лаютея имъ тоныя штриховки, такъ, чтобы форма вездВ была вы- 
чищена одинаково. Штриховка всегда представляетъ невыгоды, такъ 
какъ она болфе или менфе захватываеть самую форму, а потому 
здфеь нужно большое умфнье. 

Съ недавняго времени, вм%сто дорогой бронзы, зачастую для пла- 
стическихъ произведен й употребляются желЪзо и цинкъ; чтобы 
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скрыть некрасивый цвфтъ металла, & въ особенности для предохра- 
нен1я его отъ вмяшя атмосферныхъ перемЪнъ, необходимо или по- 
крывать металль слоемъ масляной краски, которая, во всякомъ слу- 
ча, сглаживаетъь формы, или же, какъ и встрфчается большею ча- 
стью, необходимо осаждеше на произведеше мФди посредствомъ 
тальванопластическаго тока, что придаеть металлу низшаго сорта 
видъ бронзы. Кром того, большия декоративныя работы испол- 
няются изъ обожженной глины, болфе мелыя — изъ фарфора 
матоваго, бфлато или, какъ было въ модЪ въ прошломъ етолЪи, 
глазурованнаго, раскрашеннато. Наконецъ, бываютъ алебастровые 
слзики, особенно примЪняемые въ музеяхъь для кошй съ знаме- - 
нитыхъ произведен искусства. Однако, алебастръ всегда пред» 
ставляетъ собой что-то сухое и холодное; этотъ недостатокь ста- 
раются ослабить примфсью къ алебастру маслянистыхъвеществъ, 
напр. стеарина и т. и. 

Драгоц$нные металлы съ древнихъ времёнъ/употребляются 
для выполнен:я небольшихъ художественныхъ работъ, и для этого 
пользуются преимущественно молоткомъ,.равно какъ и плавкой и 
чеканкой (для монетъ и медалей); Золото въ особенности предио- 
читается по своей необыкновенной тягучести и ковкости, & также 
по своему теплому тону. Не ‘въ’ такой степени удобно серебро, 
котораго холодный бЪаый блескъ темнфетъ отъ окислешя слишкомъ 
легко, чтобы можно было достигнуть столь же благопрятныхъ ре- 
зультатовъ, какъ съ золотомъ. ЗнамевитВйшими мастерами въ ис- 
кусствЪ работать изъ золота были въ Итами Бенвенуто Челлини, 
ВЪ Германи Венцель Ямницеръ въ Нюрнберг%. 

х Наконёць, благородные камни играютъь важную роль въ 
мелкихъ пластическихъь произведешяхъ и съ античныхь временъ 

\ 4 обдфлывались искуснфйшими мастерами въ камеи (рельефно-р%з- 
ные камни) и геммы (вогнуто-рззные камни). Камеи особенной 
величины и высокаго художественнаго достоинства относятся еще 
ко временамь Птоломеевъ; они встр$чаются до сихъ поръ нерздко 
(въ ВЪиЪ, Мальмезонсый камей въ Петербург%). Всего чаще для 
такихь работь употреблялся ониксъ, который, своими слоями раз- 
личныхъ цвЪтовъ, представлялъ изображеше, рельефно выдававшееся 
на темномъ фон%.. 

Скульштура представляеть свой сюжетъ или вполн, въ видЪ 
отдЪльнаго образа (статуя), или въ вид совокупности нфеколь- 
кихъ образовъ (группа), или же воспроизводить образъ полувы- 
ступающимь наружу изъ поверхности, которая служить ему зад- 
нимъ планомъ. Еели этоть образъ выступаеть меньше, чЪмъ на 
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половину своей настоящей толщины, то получается барельефъ; 
если же воспроизводимый предметъь представленъ выступающимъ 
больше, чЬмъ на половину, въ такомъ случа получается го- 
рельефъ. 

Задача скульптуры—представлять одушевленную органическую 
жизнь въ ея наиболЪе понятной форм». Поэтому воспроизведеше 
отдфльнаго образа (статуя) составляеть главную цфль скульш- 

туры. Если нЪФеколько статуй соединены въ группу, то от- 
дЪльно каждая изъ фигуръ уже не можеть быть видима со воЪхъ 
сторонъ; но должно стремиться къ тому, чтобы ансамбль произво- 

‚ дилъ пластическое впечатлфне и обнаруживаль это виечатлЬне > 
въ контурахъ, согласующихся съ ансамблемъ. Высшую задачу.” 
скульштуры составляетъ человЪкъ, зат мъ, изъ животныхъ, — выс 

ихъ породы, ближе стояшля къ человЪку. Растительное царство 
даетъ матешаль пластическому произведено лишь кв объясни- 
тельное `дополнеше къ нему. Его богатыя подвижный подробности 
противятся образному воспроизведению. 

Красота формы пластична только тогхаз”когда она воспроизво- 
дить дЪйствительную поверхность тЪла; а разнообразныя краси- 
выя поверхности красиво объединены посредствомъ контура, аб- 
риса. Все угловатое, все, чо воставлено только изъ прямыхь ли- 
нй, несовифстимо съ’кравотой коптура. Свободная волнообразная 
линя и овалъ ие, красивыхъ абрисовъ, & форма, въ ка- 
кой только и можно найти таве контуры, находится лишь въ че- 
ловЪческомь тЬлБ. Ничто не можеть быть совершеннЪфе для про- 
изведенй скульптуры, какъ красивые, юные образы людей во цвЪтВ 

„ Ноекульиторъ не долженъ дфлать простыя коши: его задача 
\ вать идеальные челов ческ1е образы по художественному вдох- 

овенйю. Такъ какъ скульптура заботится только о пластичности 
”” форм, то понятно, что она пренебрегаеть пособничествомъ кра- 

сокъ, хотя въ античныя времена и въ средневъковомъ хриетан- 
скомъ мфЪф пользовались красками (полихром!я) въ боле или 
менфе значительной мфр даже и для скульшгурныхъ произведен. 

Г. СКульптура Востока. 

Релимюзное м!ровоззр не инд@цевъ имло на ихъ скульитуру 
не меньшее вмяня, чЪмъ и на архитектуру. Таинственноеть, ми- 
стичность, нашедиия себЪ выражене въ ихъ пещерныхъ храмахъ, 
усиливались еще больше въ торжественныхъ дбразныхъ произведе- 
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шяхъ скульштуры. Но у этого народа понятйя объ образахъ его 
боговъ возникаютъ не изь ясныхъ представлений, не изъ чието- 
человфческихъь, а изъ мечтательныхъ, фантастическихъ. Поэтому 
образы боговъ, исторя ихъ судебъ, глубоый, таинственный страхъ 
передъ невфдомымъ, воплощались лишь въ темномъ циклЪ, въ смут- 

ныхъ предетавлешяхъ ихъ символическихъ подвиговъ, въ нагро- 
можден!и головъ, рукъ, ногь и членовъ, или въ необычайномъ 
смфшени животныхъ и человЪческихъ формъ. 

Большею частью тавя представленя выражены рельефно ена- 
ружи топъ и пагодъ, или вырЪфзаны на столбахъ при карнизахъ и 
въ стЬнныхъь нишахъ. р. © 

Изыскашями французовь и англичанъ въ приевфратскихъ стра” 
нахъ доказано существоване тамъ весьма древняго искусства. 

*; ве. в5. Асспрайсь рельефъ: Царь на львиной охот. 

В найденныхь въ этихъ странахъ ипластинокъ съ релье- 
< свидЪтельствуетъь о начаткахъ пластическаго искусства. Фи- 

гуры сильно выступаютъ наружу на поверхности; за исключешемъ 
ифкоторыхъ символическихъ фигуръ, все это—изображеня дЪйстви- 

тельной жизни, сохраняюцщйя, слЪдовательно, историческй харак- 

теръ, сцены изъ жизни царей; военных и охотничьи (рис. 65). Раз- 
валины дворца въ ХорзабадЪ богаты такого рода образцами, ко- 
торые, благодаря открытямъ Ботты и Пласа, перевезены въ Лувр- 
ск!Й музей. То же надо сказать и о дворцахъ въ Нимруд% и Куюн- 
джикЪ, въ которыхъ скульшгурныя произведен!я открыты Лейярдомъ 

и помфщены въ Британск!й музей. Но туть же находятся и 
фантастическе образы, человфческмя фигуры съ крыльями и 3в%- 
риными головами, особенно упомянутые раньше колоссальные при- 
вратники-быки, а также львы съ человЪ ческой длиннобородой го- 
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ловой и огромными крыльями (рис. 10). Напротивъ, отдЪльныя 
статуи встрчаются только какъ рфдкое исключене. 

Подобно ассирйскимъ, персидск1я здашя богаты пластиче- 
скими украшенями. Многочисленные рельефы, покрывавие стёны 
дворца въ ПерсеполисЪ, свидЪтельствують о блеск этой цар- 
ской резиденщи: царь возсФдаеть на тронф, окруженный стра- 
жей (рис. 66); тутъ же толпятся разукрашенные придворные, послы 
подвластныхъ царю народовъ приносятъ ему продукты своихъ зе- 
мель — быковъ, барановъ, лошадей и верблюдовъ, а также драго- 

3 Рис. 66. Рельефъ изъ Персеполиса, 

цЪнную утварь и посуду. У входовъ находятся также фантасти- 
ческе стражи, очевидно, обличаюцие вляше вавилоно-ассирййскаго 
искусства. 

У египтянъ скульитура, какъ вфрная спутница архитектуры, 
произвела множество памятниковъ, ни въ чемъ не уступавшихъ 
величю ихъ’архитектурнаго творчества; но, подобно архитектони- 
ческимъ формамъ, скульитурныя формы не получили здфеь даль- 

нЪйшаго развитйя, остались застывшими, однообразными. Объясне- 
нм такого явления надо искать въ томъ, что пластика въ Египть, 
какъ и вообще у восточныхъь народовъ, служила исключительно 
архитектурв — одинаково и своими статуями, и своими релье- 
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ВЕНЫ 7, „7 МАЕ 
Рис, 68. Египетск! рельефъ: Рахзесь Ш, между Торожъ‘и Горусожъ. 

фами. Замфчательно, что египетская скульптура въ древнЪйшихъ 
своихъ произведешяхъ стремится къ соблюденшю портретнаго 
сходства, какъ о томъ свидфтельствуетъ, между прочимъ, гранитная 
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фигура въ Лувр%, найденная въ одной изъ древнихъ гробницъ 
Мемфиса, а также статуя сидящаго писца, находящаяся въ томъ 
же музеВ (рие. 67). ПоистинЪ неисчислимы рельефы, находимые на 
стЬнахъ египетскихъ храмовъ, дворцовъ и гробницъ. ЦЪль ихъ 
состояла въ томъ, чтобы на подобе хроники, по возможности 
правдиваго историческаго разсказа, представить подробный отчеть 
о жизни египтянъ. Техничесвй способъ исполневя рельефовъ быль 
у нихъ совершенно особенный. Фигуры обыкновенно не выступали 
своею поверхностью изъ плоскости стфны и получали слабое пла- 
стическое оживлен!е только тЪмъ, что фонъ вокругъ нихъ былъ 
нЪеколько углубленъ. Таве рельефы называются койланаглифами, — 
у французовь „БазгеНей еп стеих“ — впалыми рельефами. Кром” 
того, эти рельефы росписаны были очень разнообразными краеками, 
преимущественно же красной, синей, зеленой, желтойти черной. 
Эти фигуры только едва выступали изъ поверхности“етёны и при- 
давали ей видъ пестраго и богатаго ковра. бохранене этихъ кра- 
сивыхъ красокъ объясняется ихъ очень. тщательнымъ приготовле- 
немъ и благопрятнымь влянемъ климатаг 

Все, что принадлежить къ области человЪ ческой дзятельности, 
общественной и частной жизни; составляло предметъ пластиче- 
скаго искусства у египтянъутВмь”не мене встр®чаются и символи- 
ческя произведеня, делимюознаго содержаня. Такъ для характе- 
ристики главныхъ божествъ страны употреблялись эмблематическия 
средства; боговъ. представляли съ человфческимь тЪломь и съ го- 
ловою животныхЪ, которыя въ то же время служили ихъ именами 
въ пероглифическомъ значеши (рис. 68). Тотъ, напримфръ, имфетъ 
голову ибиса, Анубисъ—голову собаки, Аммонъ—голову барана. 

№ „Боже привлекательно представлеше загадочнаго существа, при- 
`_‚ надлежащее исключительно египетскому искусству, —сфинкса 

° (у египтянъ— въ образ мужчины, у грековъ—въ образЪ женщины). 
У него львиное тЪло, къ которому приставлена мужская голова, — 
создане, которому нельзя отказать ни въ величественномъ харак- 
тер®, ни въ мистическомъ значен!и. 

П. Скульптура греКовъ. 

Фантаз!я грековъ была преимущественно пластическая, а потому 
именно въ пластик® они опередили вс№ нащи. Но такъ какъ у грековъ 
отдЪльный человЪзкъ былъ на заднемъь план и каждый всецфло 
принадлежаль публичной, общественной жизни, то и художественное 
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чувство изощрялось преимущественно въ обширной области общаго 

и грандюзнаго. Поэтому греческая скульптура занималась болфе 
воспроизведешемъ боговъ и героевъ, нежели обыкновенныхъ людей, 
избирая сюжетомъ для своихъ рельефовъ событёя героической эпохи 
преимущественно передъ реальными явленями общественной жизни. 

Греческая пластика возникла изъ олицетворен!й боговъ. Гомеръ 

изображалъ боговъ совершенно въ видЪ людей, дЪфйствующими 
и страдающими, милосердыми и гнЪвными, со всЪми челов$ ческими 
страстями. Востокъ, въ своей миеоло!и, хранилъ таинственныя, 
ужасныя сказашя, фантастичесые, смутные вымыслы, и потому фигуры 
его боговъ, по своимъ чудовищнымь воплощенямъ, не соотв тетво- 
вали этому общему представленю грековъ, а вапротивъ, ихъ чело*/”^”. 
вЪчески ясные миеы оставляли въ сторонЪ все смутное и чудовищное, 

Рис. 69. Львиныя ворота въ Микенахъ. 

и ас создаваль себф боговъ по своему образу. Если пол- 
ная тармоня частей тЪла составляла тлавную цфль для гре- 

` ковъ, то и одежда этого тла имЪла большое значене, такъ какъ 
по свобод» драпировокъ можно узнать характерь и значеше ка- 
ждаго олицетворешя. Спокойная гармоня была для грековъ пер- 

вымъ услошемъ красоты тфла; она преобладала особенно въ фор- 
мащи головы—вЪ томъ, что называется греческимъ профилемъ. 
Многообразныя формы челов ческаго лица всЪ являются упрощен- 
ными до общаго типическаго отпечатка. Въ общихъ формахъ лица 
выражается пластичесый характеръ цЪлаго. 

Такъ какъ пластика возникла изъ религ!озныхъ воззрзнй, то 
ея дВятельность была, посвящена преимущественно храму, гд% образъ 
божества, изъ грубаго идола, похожаго на куклу, превратилен въ 
идеальный образъ, полный чувства и жизни. Этотъь прогрессъ со- 
впалъ съ примВнешемъ новаго матерйала, когда деревянныя пестро- 
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раскрашенныя статуи были вытЪснены хризоэлефантинными ста- 
туями; но золото и слоновая кость вскорЪ были замфнены благо- 
роднымъ бфлымъ мраморомъ и бронзой. Сверхъ того, храмъ ну- 
ждался въ пластическихь украшешяхъ. На фронтонЪ размфщались 
группы статуй, метопы дорическаго храма украшались рельефными 
фигурами, а на фриз 1оническаго сооружешя помфщались болЪе 
сложныя рельефныя композищи. Тфмъ не мене греческая пластика 
умфла сохранить свою независимость оть архитектуры. Уже въ до- 
гомеровсюй перюдъ исполнялись замфчательныя произведеня, до- 

казательствомъ чего служать зна- 
менитыл 'Львиныя ворота въ 
Микенахьъ (рис. 69). Но и древ- 
нЪйший, героическй пер1од®. быль 
богать мелкими работами, 060- 
бенно золотыми вещами, каковы, 

наприм$ръ,” найденныя недавно 
въ больщомъ, изобими Шлиман- 
номь Въ Троф и Микенахъ. 
Ихь орнаментащя (рис. 70) со- 
стоить почти исключительно изъ 
линейныхь украшенй, весьма 
разнообразныхьъ и нарядныхъ. 
При этомъ найдено множество кра- 
шеной посуды и глиняныхъ фи- 
гуръ, бронзовыхъ, серебряныхъ, 
золотыхъ и мфдныхъ сосудовъ и 
принадлежностей утвари. Въ Ма- 
лой Аз замЪчателенъ въ архео- 
логическо- художественномъ отно- 

Рис, 70, Золотой кувшииь изъ Микень. шени рельефъ памятника гари! 

въ Всаноф, въ настоящее время 
находящийся въ Британскомъ музеЪ, въ ЛондонЪ. Тутъ пред- 
ставлены гарши, несупия въ рукахъ фигуры дЪтей, и богиня, си- 
дЯящая на тронЪ и принимающая дары (рис. 71). 

Историческое развите греческой скульптуры можно прослфдить 
въ нижеслЬдующихь четырехъ перюдахъ. 
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Первый перодъ 

относится къ УГ-му вЪку до Р. Х. На что было способно грече- 
ское искусство этого времени, яено видно по н%ёкоторымъ сохра- 
нившимея памятникамъ. Первымъ и, конечно, древнфйшимъ изъ 
нихЪ являются рельефы метоповъ изъ древнёйшаго храма въ Се- 
линунт%, хранящеся въ Палермскомъ музеф и представляющие 
подвиги Геракла и Тезея, въ р№зкомъ и сильномъ стил. Друйя 
произведешя этой эпохи принадлежать собственно Грещи.— Это глав- 
нымъ образомъ нфеколько мраморныхъ статуй, каковъ, напримръ; 
Аполлонъ, найденный на островз 9ир% и перемвщенный въ храмь 

а 
КАЗУС УТРУ ЧЕ ЗВ, 

ао № 
; 6 @ Я 

Ж К, м Рис, 71. Рельефъ на памятник гарпйй, 
5 ® 

” @езея въ Аоинахъ, и еще подобная же, только лучше исполнен- 

ная и лучше сохранившаяся, статуя Аполлона Тенейскаго, храня- 
щаяся вь Мюнхенской глиптотекЪ. 

Въ Аргос знаменитый мастеръ конца этого перода Агеладъ 
(около 575 — 488 гг.) славился своими мФдными статуями боговъ 
и побфдителей на Олимшйскихъ играхъ, а еще болЪе — своими 
тремя учениками: Фидемъ, Мирономъь и Поликлетомъ, составив- 
шими собою блестяййй трумвирать посл$дующато перода. Въ Си- 
кон прославился мастерь Канахъ своей колоссальной статуей 
Аполлона Милетскаго. Онъ ‘быль искусенъ не только въ плавкЪ 
металловъ и хризоэлефантинной техник, но и въ скульштур% изъ 
дерева. Мюнхенская глиптотека владфетъ двумя знаменитыми груп- 
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пами статуй съ фронтона храма Аоины на остров$ ЭгинЪ, откры- 
тыми въ начал нынЪшняго столЪтя и представляющими сцены изъ 
войны грековъ съ троянцами. Ихъ исполнеше относится, вЗроятно, 

ко времени послЪ 480 г. до Р. Х. На островЪ Эгин% въ то время 
славились два главныхъ мастера—Каллонъ и ОнАтъ, 

Переходъ къ слфдующему перюду, ко времени высшаго про- 
цвфтанйя искусства, составляютъ 
нЪеколько художниковь. Они — 
представители прежняго перюда, 
но достигли большого совершен- 

лошади Каламиса, благородны 

были его мраморный женск!я фи- 
гуры. Мастеромь пб части плавки 
металловъ” бмаъ Пиоагоръ изъ 
Реглона. Лоетоинъ удивлешя брон- 
зовый метатель диска Мирона, 
существующй въ многочислен- 
ныхь мраморныхъь кошяхъ (рис. 

72). Въ числЪ исполненныхъ Ми- 
рономъ фигуръ животныхъ, от- 
личавшихея неподражаемой жиз- 
ненностью, наибольшаго удивленя 
заслуживала знаменитая корова. 
Съэтимъ мастеромъ искусство до- 
стигло своей зрЪлости и могло уже 

Рис. 72. Метатель диска. Кошя со статуи ВИОЛНЪ удовлетворять требован!- 
Мирона. Въ Риж%. ямъ идеала. Тогда-то и начался 

Второй пер1одъ. 

Этоть перюдъ отм$ченъ удивительнымъ развитемъ всей эллин- 
ской жизни. Славная побфда надъ персами служитъ ему введешемъ; 
но онъ слишкомъ быстро окончился Пелопонесской войной, воз- 
горзвшейся изъ-за соперничества Спарты съ Аеинами. Эта эпоха 
въ искусств прославилась господствомъ идеализма, пользовавша- 
гося высшимъ совершенствомъ формы; глубочайния мысли, рели- 
т1озныя воззрЪя цЪфлаго народа выразились въ образахъ несрав- 
ненной красоты и возвышенности. 

ства въ исполнеши и въ расши- — 
рени своихъ композищй. Недося-(. 
гаемымъ произведешемъ считалиеь 

кт, т ЧИ НЕ ЧЕРНОЙ 
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Этотъ тр1умфъ новаго перода надъ прежнимъ былъ достигнуть, 
благодаря одному изъ удивительн®йшихь художниковъь вефхъ вре- 
менъ—Фид!ю, род. около 500 г., умершему около 432. Къ раннему 
времени его дЪятельности относится колоссальная м$дная статуя 
Авины, стоявшая на Акрополь въ Аеинахъ. Наиболфе знаме- 
нитымъ произведешемъ этого великаго мастера была статуя Зевса 
въ Олимш!и, извЪетная намъ, къ сожалЪнию, только по описа- 

нямъ. Отець боговъ былъ представленъ, въ своемъ храм, сидя- 
щимь на тронф и сдфланъ изъ золота и слоновой кости; самый 
тронъ и даже его поднояие были украшены скульптурною рабо- 
той. ТЬмъ же мастеромъ, создавшимъ идеальный образъ верховнаго 

К \% я Рис. 73. Метопъ съ Пароенона. 

Эллинскаго божества, была исполнена для Пароенона, также изъ 
золота и слоновой кости, Паллада, въ которой аеиняне чтили 
свою главную заступницу. Уже одно это произведене, вмфст№ съ 
другими богатыми пластическими украшешями храма, д»лаетъ Фи- 
ия первымъ скульшторомъ всВхъ временъ. Кром этихъ главныхъ 
произведен, изъ работь Фидя прославилось много статуй Аф- 
родиты, особенно статуя въ ЭлисЪ, исполненная изъ золота и 
слоновой кости, 

Не смотря на всЪ извфетя древнихъ, мы имфли бы лишь не- 
опредфленное представлене о высот и совершенствВ аттическаго 

искусства, еслибы не сохранились значительныя скульштурныя 
украшен!я аоинскихь храмовъ, избфжавиИя разрушительнаго дЪй- 
стыя времени. Сюда принадлежать нФеколько метоповь и два 
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фриза изъ храма @9езея въ Аеинахъ, съ очень оживленными 
изображенями боевыхъ сценъ; отъь Пароенона сохранились 57 изъ 
92 метоповъ, изображающихъ, по большей части битвы центавровъ 
(рис. 73), много статуй съ восточнаго и нфеколько съ западнаго 
фронтона, значительныя части фриза, находянцяся теперь въ Лон- 
донЪ%, благодаря старавямъ лорда Эльджина (рис. 74). Восточный 
фронтонъ представлялъ рождене Аоины изъ головы Зевса, запад- 
ный — ея побЪдоносное состязане съ Посейдономъ за обладаше 
Аттикою; на фриз№ въ 522 фута длины была изображена торже- 
ственная процесая панаоинейскаго празднества въ АкрополЪ. Оть 
храма Аполлона, близь Фигал!и, сохранился обширный фризъ < 
святилища (сеПа), находящийся также въ Лондон» и предетавляю-/” 

ий смЪфло-исполненныя сцены битвы центавровъ и амазонокъ; отъ 

м Их а 
туиитанАниа] РА Й 7 я 

| 1 
$ ь 

Рис. 74. Фризъ съ Пароенона. 

храма Нике въ Аоинахъ—рельефы съ изображещемь боевого пыла 
„_Грековъ въ борьбЪ съ персами; Кар1атиды Эрехоейона въ Ави- 

^ ‘нахъ. Въ Олимш!и, Алкаменъ и Пэон{й создали группы для фрон- 
>” тоновь храма Зевса, открытыя въ недавнее время: на восточномъ 

фронтон было изображено побфдоноеное состязаше Пелоцса съ Эно- 
маемъ, на западномъ—битва центавровь и лапиоовъ. Оба рельефа 
исполнены еще въ рёзкомъ архаическомъ стилФ. ПозднЪфе, Пэов!й 
создалъ, подъ вмяшемъ превосходныхъ работь Фидя, въ свобод- 
номъ стил, статую Нике (побфды), найденную въ Олимши. 

Во главЪ пелопоннесской пластики стояль Поликлетъ, болфе 
юный современникь Фид1я. Онъ основаль вторую скульштурную 
школу въ Аргос» и особенно трудился надъ установлешемъ пропор- 
ЩИ человфческаго тЪла. Знаменита его Амазонка, сохранившаяся 
въ кошяхъ. Имъ была исполнена для храма Геры въ Аргосв ста- 
тул отой богини изъ золота и слоновой кости, О благородетвВ ея 
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исполнен!я даеть понят!е мраморная голова въ Незполитанскомъ 
музеъ, тогда какъ сохранившаяся въ виллЪ Людовизи, въ РимЪ, пре- 
красная колоссальная голова Геры, считавшаяся прежде за кошю съ 
Поликлетовой, вЗроятно, принадлежитъ аттической школЪ (рис. 75). 

Трет!й перодъ, 

начинающел съ ГУ-аго вЪка и продолжающийся до Алекеандра 
Великаго, отличается оть предыдущаго совершенно инымъ ха- 

Рис. 75. Голова Геры виллы Лудовизи. 

рактеромъ. Велившя идеи, возвышенныя чувства, вызвавиия предъ 
тЪмъ къ жизни столько великихъ произведений, еще не исчезли, 
но на ихъ мЪсто водворялись новыя мыели и чувства, вырвавиияся 
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изъ оковъ стараго времени. ВЪкъ, породивиий Еврипида, Платона, 
Ариетотеля и Аристофана, неизбЪжно долженъ былъ отличаться 
характеромъ болфе страстнымъ, болфе чувственнымъ, который и 
обнаружился въ пластическихъ создавяхъ. Матералъ былъ иной; 
золото и слоновая кость должны были уступить мфето мрамору. 
Первымъ скульпторомъ этой эпохи быль Скопасъ, современникъ. 
Праксителя (род. 392 г.) и глава новой аттической школы. Онъ 

Рис, 76. Голова Нлюбы. 

старался, прежде всего, пластически воспроизводить потрясающий 
паоосъ, выражать бурю страстей и притомъ съ такой силой, какая 
никому до тБхъ поръ не была доступна. Ему-то принадлежит ис- 
полнеше статуи Аполлона, играющаго на киоар%Ъ, съ котораго 

кошя находится въ Ватикан»Ъ, тогда какъ въ ЛуврЪ хранится 
другая кошя еъ Праксителя — Аполлонъ, убивающ!й яще- 
рицу. Пракситель доетигь кульминашонной точки своей славы, 
если вЪрить похваламъ древнихъ писателей, въ изваяши Афро- 
диты Книдской. Многочисленныя кошШи съ нея (красивфйшая 
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изъ нихъ въ Мюнхенской глиптотекЪ) даютъ приблизительное 
поняте объ этомъ мастерф, тогда какъ Венера *Милосекая, 
хранящаяся въ Луврекомъ музеф, есть, напротивъ, ‘оригинальное 
произведение болЪе строгаго и величественнаго стиля. Оригиналь- 
ное произведеше Праксителя, Гермесъ съ мальчикомъ-Ллонисомъ 
на рукахъ, одно изъ привлекательнфйшихъ и изящнЪйшихъ созда» 

Рис. 77. Статуя Софокла. 

и! пластики, найдено недавно въ храм Геры въ Олимши. Что 
касается до знаменитой группы Н1обы, съ которой древнЪйшая 

кошя изъ мрамора находится’ въ музеф Уффиц!Й во Флоренщи, 
то она тоже служитъ къ слав ея мастера, Скопаса или Пракси- 
теля, кому бы изъ нихъ она ни принадлежала. Она представляетъ 
знаменитую сцену, какъ дЪти оиванской царицы НЮбы были ис- 

"=: 
‘ 
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треблены мстительными стрфлами Аполлона и Артемиды. Выраже- 
не ужаса, страха и страданйя въ отдфльныхъ фигурахъ и глубокой 
душевной муки въ голов матери (рис. 76) напоминаютъ величие 
античной трагедии. 

Вь противоположность аттическому искусству, главной цзлью 
котораго было воплощеше идеала, въ тотъ же перюдъ существо- 
вала пелопоннесская школа, довольно рано начавшая преслЪдо- 
вать боле натуралистическое направлене, Во главЪ этой школы въ 
АргоеЪ и СиюонЪ, стоить Лизиппъ, работы котораго принад- 
лежать эпохф Александра Великаго. Это былъ ваятель броизы, 060- 
бенно занимавиийся воспроизведешемъ красивыхъ, сильныхь муж- = 
скихъ фигуръ. Таковъ его атлетъ-апокс1оменъ (т, е. счищаю АС 
съ себя прахъ борьбы), съ котораго превосходная мраморная 
шя составляеть украшеше Ватиканскаго музея. Въ ряду его = 
стовъ и статуй, мномя воспроизводять Александра: едонскаго 
и известно, что велиюй полководець только Лизийпу позволалъ 
снимать съ себя портреты. ВеликолЪиная,мраморная статуя Со- 
фокла Латеранскаго (рис. 77) даетъ вбрное поняте о той вы- 
сотф, до какой достигъ ‚обоин ульпторъ. Туть онъ яено ста- 
ралея воспроизвести идеаль ч кой личности, пренебрегая 
всЪмъ, что мелко и ПАС 

| а пер!одъ, 

слЪдовавиий за двумя перюдами высшаго расцвЪта, начинается 
со. смерти. Александра Македонскаго и оканчивается завоевашемъ 

д Грещи римлянами. Въ эту пору эллинсый духъ нерЪдко испыты- 
”(\ валъ на себЪ вляше Востока и потому все болфе и боле терялъ 

свою собственную энермю. Въ утратившихъ взаимную связь, рас- 
павшихся свободныхъ городахъ, скульитура едва находила себЪ 
пристанище; напротивъ, вновь возникиие дворы правителей сдла- 
лись для нея прибЪжищемъ. Такъ, вмЪсто того, чтобы служить 
украшенемъ свободнаго народа, она явилась къ услугамъ государей. 

Изъ греческихъ свободныхъ городовъ, только въ Родосеф, а изъ 
резиденщй гоеударей исключительно въ Пергам%, искусству этой 
эпохи удалось достигнуть довольно значительнаго процвфтаня. 

Во глав5 родосекой школы стояль Харесъ, ученикъ Ли- 
зипиа; мВдная статуя Гел!оса, (бога солнца), имЗвшая 105 римскихъ 
футовъ и вскорЪ по своемъ исполнен! разрушенная землетрясешемъ, 
была его главнымъ произведешемь и колоссальнфйшей статуей 
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древности (Колоссъ Родосскй). ЗнаменитЬйшее произведенше родос- 
ской школы составляетъ группа Лаокоона, исполненная Агесанд- 
ромъ, Авинодоромъ и Полидоромъ. Она найдена въ РимЪ, въ 
1512 г., и въ настоящее время служить лучшимь украшенемъ Ва- 
тиканскаго музея (рис. 78). Раньше она находилась во дворцЪ 

Тита. Совершенно въ такомь же направлеши и въ томъ же духЪ 
исполнена Аполлон!емъ и Таврискомъ группа Фарнезскаго 
быка. Теперь она принадлежить Неаполитанскому музею. Вь об- 

Рис. 78. Лаокоонъ въ Ватикан®. 

Разцовой композищи и со см$лымъ паеосомъ изображаеть она ги- 
бель Дирке, которая привязывается къ разъяренному быку сыно- 
вьями Антюпы, Зееомъ и Амфюномъ, и обрекается на смерть за ос- 
корблеше, нанесенное ихъ матери. 

Изъ пергамекой школы вышель Умирающ!й галлъ, хра- 
нящЙся теперь въ Капитолйскомъ музеф. Совершенно родственна 
съ нимъ по композици, матер!алу и выполнен!ю мраморная группа 
варваровъ, неправильно носившая назваше „Аррия и Петъ*, и на- 
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ходящаяся въ виллЪ Лудовизи. Оба эти художественныя произведе- 
ня принадлежать къ числу тЪхъ, которыя имЪли цЪлью про- 
славлять побЪздоносныя битвы династ!и Аттала съ дикими ордами 
галловъ. Царь Атталъ, въ воспоминан!е о своей побфдЪ надъ гал- 
лами, воздвигь на Аеинекомъ Акрополв большую группу, отдЪль- 
ныя статуи которой хранятся въ кошяхъ вь различныхь му- 
зеяхъ. Величественнымъ произведешемъ этой эпохи слфдуетъ при- 

знать рельефный фризъ съ изображешемъ битвы боговъ и гиган- 
товъ, украшавший жертвенникъ въ ПергамЪ, и остатки мень- 
шаго фриза изъ того же сооруженйя, перевезенные въ Берлинскай 
музей. 

Греческая жизнь была такъ глубоко преисполнена чувством”. 
красоты, что даже монеты являлись художественными произведе- 
шями; но особенно это справедливо относительно камеввъ, р№з- 
ныхъ камней, для которыхъ употреблялись драгоцфнныя породы 
камня различныхъ тоновъ, такъ что рельефное изображене высту- 
пало наружу на бол%е темномъ фонЪ. КрасивЪйпий и самый крупный 
изъ камеевъ хранится въ Императорскомь Эрмитаж, въ Петер- 
бургЪ, и, какъ полагаютъ знатоки, представляетъ голову Птоло- 
мея Ги его жены Евридики. ‹ 

‚ Скульптура этрусКовъ. 

|: 
Въ скульйтур% этруеки славились своими металлическими ра- 

ботами м произведешями изъ обожженной глины. ПослЪдними укра- 
шались, храмы, но и статуи боговъ исполнялись изъ того же ма- 

терала, какъ, напримфръ, статуя Юпитера КапитолЁйскаго. Однако, 
дошедиие до насъ образцы подобныхъ произведен грубы. по стилю 
и неуклюжи. 

Къ числу произведей этого рода слфдуетъ отнести также 
вазы, находимыя въ гробницахъ, отчасти погребальныя урны, на 
крышкЪ которыхъ помфщаетея человфческая голова, отчасти вазы 

изъ необожженной глины, имВюния на своей поверхности неискусно 
выполненныя рельефныя фигуры. Коллекшя Кампаны, теперь на- 
ходящаяся въ Луврекомъ музез вь ПарижЪ, богата образцами 
такихъ роскошныхь произведешй этрусскаго искусства. 

Скульптура изъ глины постепенно довела этрусковъ до искус- 
ства отливки изъ металловъ, которая производилась ими съ большой 
ловкостью и особенной любовью. Этруссые города были наполнены 
тысячами мфдныхъ статуй, и этруски долгое время снабжали Римъ 
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такого рода произведен1ями. Изъ большихъ произведен! металли- 

ческой скульптуры сл$дуеть упомянуть особенно о Тод! Йскомъ 
Марсз, въ Ватиканскомъ музеЪ, о мальчик съ гусемъ въ рукЪ, 
въ Лейденскомъ музеф, и о задрапированной статуз мужчины, 
во Флорент!йскомъ музез Уффищй. 

Сохранилось также множество образцовъ каменной скульитуры, 
особенно надгробныхъ камней и жертвенйииковъ, причемъ наибо- 

лфе древне изъ нихъ отличаются неуклюжестью и аляповатостью 
(рис. 79). 

“9 Рис, 79. Этрусекй рельефъ на гробниц. 

Гораздо болфе позднему времени принадлежать находимые во 

множеств ларцы для пеила покойниковъ. Большинство ихъ сдфлано 
изъ алебастра и богато украшено золотомъ и красками. Исполнен- 
ные въ вид саркофаговъ, они имЪютъ на крышкВ изображеше 
умершаго въ лежачемь положеши, въ видЪ портрета, лишеннаго 
всякой красоты и большею частью даже безъ соблюденя врныхъ 
пропорций. По бокамь помфщены разнообразныя рельефныя изо- 
браженя, 

ГУ. СКульптура у римлянъ. 

Съ покорешемъ Грещи прекратилась самостоятельная нацю- 
нальная жизнь грековъ, а съ нею погасла и послфдняя искра того 
вдохновения, которое создавало идеальные образы прежней эпохи 
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искусства; но эта перемЪфна не могла уничтожить въ эллинекомъ пле- 
мени врожденнаго пластическаго таланта. Скорфе любовь къ искус- 
ству, начавшая распространяться у римлянъ, пробудила къ новой 
жизни замиравшую пластику грековъ. Но художественный смыслъ 
римлянъ стремился къ внфшней изысканности; они пользовались 
творчествомъ пластики для услажденшя и украшеня своей утончен- 

ной жизни, и никогда не было боле величественной, боле без- 
граничной роскоши. 

Этимъ внЪшнимъ условямъ соотвЪтетвовало и направлене пла- 
стики. Каюмя-либо новыя воззршя въ идеальной области эллин- 
скаго искусства были, конечно, ‘уже немыслимы, но за то возможно: 
было воспроизводить знаменитыя произведен!я скульштуры блестя*/” 
щаго перюда, возстановить порванную нить. Такъ, въ особенности 
новоаттическая школа скульшторовь работаеть для’ Рима, и 
произведевя ея исполнены такого совершенства, что кажутея не- 
сравненными. Только произведеня чисто эллинскаго искусства луч- 
шихъ эпохь, какими они были извЪетны. въэтомъ столЪти, стоять 
выше но исполнению. 

Такое направлене обнаруживается въ РимЪ уже съ 150 г. до 
Р. Х., но лишь въ эпоху Ц. и’Августа оно достигаеть наибо- 
лЪе блестящихъ проявлень ‘знаменитьйшимь статуямъ этого. 
времени | ель м Медицейская, въ трибунЪ музея 
Уффиций во т Вы произведеше Клеомена, сына Аполло- 
дора, авинянина (это обозначене имени, однакожъ, въ недавнее- 

время стали считать неточнымъ *). Другое прославленное произве- 
ден!е есть колоссальный Фарнезскй Геркулесъ въ Неаполи- 
танскомь музеф, твореше абинянина Гликона. Аналогичное же 
‘направлеше обнаруживается въ знаменитомь Бельведерскомъ. 

. торе въ РимЪ, работ А поллон]я изъ Аеинъ; это— идеальное изо- 
бражене Геракла въ спокойномъ положен. Сюда надо отнести 
также кар!атиды, которыми авинянинъ Длогенъ украсиль Пан- 
теонъ и къ которымъ прежде невзрно причисляли красивую ста- 
тую, находящуюся въ Вгассю Миоуо, въ Ватикан®. 

Противоположноеть этому идеальному направлению составляетъ, 
Боргезсв!й боецъ, вь ЛуврЪф, въ ПарижЪ, твореше Агас!я 
изъ Эфеса, обнаруживающее рьзый натурализмъ. Здфеь слфдуетъ 
назвать Аполлона Бельведерскаго—одну изъ наилучшихь ста- 

”) Теперь положительно доказано, что подпись „Клеоменъ...“ и проч. на 
плинтф Венеры Медицейской— поддфлка эпохи Возрождения, 

Прим. жорааниЕт 
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туй Ватикана (рис. 80), и Вереальскую `Д1ану, въ Луврекомъ му- 
зеф. Въ первой статуф не трудно узнать кошю съ греческаго ори- 
гинала, который быль поставленъ въ Дельфахъ въ память счаст- 
ливо отбитаго нападения галловъ на святилище этого бога. 

Во вефхъ этихъ произведешяхъ ясно замЪтна еще печать гре- 
ческаго искусства, но за то преимущественно въ римекихъ нравахъ 
и воззрёшяхь возникаеть другая отрасль пластики—воепроизве- 

Рис. 80. Аполлонъ БельведерскИй. 

ден!е портретовъ. Тогда какъ эллинское искусство старалось иде- 
ализировать отд®льныя фигуры и даже въ легкой драпировк® одежды 
соображались съ формами тЪла настолько, насколько это требова- 
лось для общей характериетики, — римлянинъ, воспроизводя ин- 
дивидуальное явлене, придаваль главное значене точности и 

желалъ быть представленнымь во всей своей жизнед®ятельности 
или въ широкой, изобилующей складками одеждЪ мирнаго вре- 

мени, Въ ТОГЬ, или въ полномъ вооружени. Статуя Марка Ав- 
рел1я на конЪ, произведене изъ золоченой бронзы, и понын% укра- 
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шаетъь площадь Капитолй въ Рим; друмя портретныя етатуи— 
Юл!я' Цезаря, Августа, Тита, Траяна— находятся въ различ- 
ныхь музеяхъ; красивЪйшая изъ нихъ, бывшая въ виллф Ливи, 
теперь хранится въ Ватикан (рис. 81). Исполненныя красоты двЪ 

Пти 
ЧАЗА 

Рис. 81. Мраморная статуя Августа въ Рим$. 

<идяция статуи Агриппины, жены Германика, находятся въ 
Капитолйскомъ музеЪз, вь РимЪ; неменьшей красотой отличаются 

сидяцця статуи геркуланокъ, въ Дрезденскомъ музеЪ, от- 
крытыя въ прошломъ столЬми при раскопкахь въ ГеркуланЪ. 
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Къ тому же роду статуй принадлежитъ такъ называемая „Скром- 
ность“ (Рафеша) въ Ватикан$. 

Рядомъ съ портретной скульштурой стоить воспроизведен!е 

историческихъ сценъ. Это — вторая самостоятельная особен- 

ность пластическаго искусства римлянъ. Также и здЪсь выказывается 
ихъ реалистическое направлене. Главной ихъ цфлью было воз- 
можно точное изображене дЪйствительности; но и отъ этихъ про- 
изведенй еще вфетъ греческой идеальностью и красотой. И здЪеь 

также на первомъ планЪ было прославлене отдфльныхъь лично- 
стей и заполнеше пространства возможно большимъ числомъ фи- 
гуръ. Поэтому-то римск!йЙ способъ расположешя рельефа, уклоняется 

Рис. 82. Часть рельефа Траяновой колонны, 

оть эллинскаго. Пластика вдалась въ область живописи, допуская 
углубленный фонъ и помфщая свои фигуры въ различныхь отда- 

лешяхъ посредствомъ постепеннаго уменьшен1я выпуклости лЪиной 
работы. Такимъ образомъ, строг законъ рельефовъь греческаго 
стиля здЪсь нарушался значительно. 

Къ лучшимь и наиболфе раннимъ произведенямъ этого рода 
принадлежать рельефы на аркЪ Тита вь РимЪ, изображающие, 
въ остроумной композищи, сцены побздоноенаго похода римекаго 
полководца нь Терусалимъ. Еще рЪшительнЪе сказывается соб- 
ственно римек стиль въ историческихъ рельефахъ на монумен- 

тахъ Траяну, напримфръ, на тр1умфальной арк» Траяна, впо- 

слЪдстыи измфненной въ тр!умфальную арку Константина; 
затфмь, весьма замЪчателенъ рельефъ, опоясывающий, въ видЪ спи- 



108 СКУЛЬШТУРА. 

рали, Траянову колонну (рис. 82) и въ безчисленныхъ изображе- 
шяхъ представляющий подвиги императора въ поход на даковъ. 
Императорь Маркъ Аврел!й также увЗковЪченъ почетной ко- 
лонной, рельефы которой изображаютъ его войну съ маркоманнами. 

Въ послфдующую эпоху замЪфчается все болфе и боле рЪши- 
тельный упадокъ исторической пластики римлянъ. Слфдуетъ упо- 
мянуть развз о зам чательномъ род памятниковъ, расширяю- 
щихъ кругь римской пластики. Это — рельефы на саркофа- 
гахъ. На нихъ представлены большею частью идеальныя сцены 
миеическихъ сказаий, нерЪдко воплощаюция собой мыель о смерти | 
и будущей жизни, каковы: похищене Прозерпины, Алцеста и Про- } 
тезилай, Амуръ и Психея, Дана и Эндимюнъ, Прометей, а также. 
вакхичесвя сцены. Р%дко ветр6чаются историческя изображеши. 

Изь художественныхь произведенй меньшаго размра, у лю- 
бившихъ роскошь римлянъ практиковалаеь особенно “р»№зьба на - 
каменьяхъ. Къ лучшей эпохв отихь издьй иринадлежать два, 
знаменитьйшие камея, по величин и по богатству исполневйя превос- 
ходяще вс друге. Одинъ, въ ар сли коллекщи въ ВЪнз, 

иметь въ ширину 9 дюймовъ при 8 махъ вышины и предета- 
вляеть аллегоричесый апооеозьАвруста; другой, относящийся къ 
Тиберю, въ Луврекомъ кабинегв вь ПарижЪ, имфеть 13 дюй- 
мовь въ длину при, 11 Дюймахъь ширины. 

Та же страсть римлинъ къ пышности вызвала къ жизни достой- 
ныя удивленя издЪ ия изъ хрусталя различныхъ цвфтовъ. Знамени- 
тЬйшее произведен!е этого рода, Портландская ваза, находится 
въ Бриманскомъ музез, въ ЛондонЪ. 

\У- У. Древне-христ1анская сКульптура. 

При развит! пластическихъ искусствъ въ древне-христанекй 
перюдъ особенно ощущалась опасность вернуться снова къ язы- 
ческому культу; поэтому христанекая пластика подвигалась впередь 
робко и нервшительно. Если прибфгали къ помощи пластики, то 
старались, взамфиъ законовъ античнаго искусства, установить но- 
выя формы-и типы. Очень р®дко дЪлались отд®льныя статуи. ТФмъ 
не менфе до наеъ дошла большая сидящая статуя св. Петра, ед%- 
ланная изъ бронзы и находящаяся теперь въ ереднемъь нефЪ храма 
св. Петра въ РимЪ,—вфроятно, произведеше У-го вЪка. Другая 
сидящая статуя, изображающая св. Ипполита, мраморное произ- 
ведене той же эпохи, находящееся въ Латеранекомъ христ1анскомъ 
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музеЪ въ РимЪ, къ сожалЪнио, подновлена въ своихъ главнЪйшихъ 
частяхъ, но въ нижней античной ея половин нетрудно различить 
направлене этой эпохи. Изъ статуй Христа не сохранилось ни 
одной, хотя еще императоръь Александръ Северъ дозволялъ ихъ 

У 

Аж К 
ео. 

Рис. 83. Саркофагь Юшя Басса. Въ церкви св. Петра въ Рим$. 

дЪлать. Лишь нЪсколько маленькихъ статуетокъ „Добраго Пастыря“ 
находятся въ Латеранскомъ музеф. 

По примЪру античнаго языческаго обычая продолжали украшать 
саркофаги рельефами. Чудеса Христа, исцъленше разелабленнаго 
и прочее, а также сцены ветхозавЪтныя, Моисей, гр®хопадеше 

ит. д., составляють сюжеты этихъ произведенй скульптуры. 
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Въ катакомбах было много подобныхъ памятниковъ искусства, 
большею частью поступившихъ въ Латерансый христ1ансый музей; 
друше изъ нихъ—въ криптЬ св. Петра, вь РавеннЪ, въ музеф 
въ АрлВ и другихъ мЪстахъ. Одно изъ лучшихъ и замЪчатель- 
нЪйшихъ произведен составляеть саркофагь Юн!я Басса 
(Тапаз Ваззиз 1 359 г.) въ крипт церкви св. Петра (рис. 83). 
Произведешемъ значительнаго объема и блестящимъ по исполне- 
но надо признать порфировый саркофагъ Констанщи, дочери им- 
ператора Константина, перенесенный изъ ея погребальной капеллы 
въ Ватиканъ. 

Пластическое искусство У1Т-го вЪка выказываеть въ памятни- 
кахь Равенны рЪфшительную наклонность къ византйскимЪ 
идеямъ; въ Италии послЗдв! остатокъ античнаго искусстваизсякъ 
до того, что уже собственными силами страна не могла произве- 
сти ни одного художественнаго произведеня. Въ _Визант!и, на- 
противъ, началась новая культурная жизнь, йдобстигшая своего 
апогея въ блестящее правлене Юстишана.^ Въ своихъ основныхъ 
чертахъ, опираясь на античныя основанёяутжизнь эта, подъ вос- 
точнымъ вмянемъ, а также подъ вляшемъ чрезвычайно изыскан- 
ныхъ придворныхь церемоналовъ, получила особый, сильный отие- 
чатокъ, который въ искусств® ‘ироявиль свое преобладающее вл1я- 
не, какъ спещальновизантТ Иск! стиль. Тфмъ не менфе, пла- 
стика въ Византии второстепенное значе н!е и служила свЪт- 
скимъ цфлямъ, тогда какъ р№зьба изъ слоновой кости достигла 
большой красоты во многихъ мелкихъ издЪмяхъ, вь диптихахъ 
(такъ назывались античныя двойныя дощечки для письма, укра- 
шенныл снаружи рельефами), въ книжныхъ окладахъ и перепле- 

„чтахъ и т. п. БогатЪйшее изъ подобныхъ произведешй есть тронъ 
епископа Максимана, У1Т-го вЪка, въ Равенскомъ собор%. 

УТ. СКульптура романсКаго пер!ода. 

Скульптура этого перода первоначально нисколько не соотв т- 
ствовала столь богатому жизненному развит!ю романской архитек- 
туры. Насколько духъ эпохи благопрятствоваль расцвЪту архи- 
тектуры, настолько же онъ былъ неблагопрятенъ для скульптуры. 
Умственный кругозоръ пластическаго искусства былъ почти исклю- 
чительно церковный, хотя не было недостатка и въ отдЪльныхь 

образцахъ изъ свЪтекой истори. 
Церковь не только принимала въ свое распоряжене всякй 

художественный талантъ, но и расширяла кругъ его дфятельности. 

+ оч . 
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Приходилось украшаль скульптурными работами сЗдалища хоровъ, 
каеедры, порталы, даже цЪлые фасады; къ тому же, относительно 

содержаня, она предоставляла художникамъ полную свободу вос- 
производить, рядомъ съ священными фигурами, баснословные сю- 
жеты античныхъ сказанй. Поэтому зачастую аллегорически пред- 
ставлялись солнце, луна, м$феяцы и времена года, рфки, разныя 

Рис. 84. Диптихъ Оттона И въ Париж%. 

м%етноети, добродЪтели и пороки, науки и разныя професси. Та- 
кимъ образомъ, скульптура опять стала выраженемъ духовной 
жизни, отражешемъ мыслей и воззрзвй вЪка. 

‚ Въ ряду еЪверныхъ странъ, Герман!я особенно содфйствовала 

прогрессивному развит!ю романской пластики. Ея могущественное 
процвзтане при саксонскихь императорахъ, положене ихЪ, какъ 

преемниковъ древнихъ императоровъ, подняли духъ н%мецкаго на- 



о ® 

112 , СКУЛЬПТУРА. 

рода, а частыя сношешя съ Итамей оживили вкусъ къ ея пла- 
стикЪ$. 

И дЬйствительно, пластика здЪсь выражалась во множествЪ 
произведей р№зьбы изъ слоновой кости, напримЪръ, въ охот- 
ничьихь рогахъ, диптихахъ, переплетахъ и т. п. Въ церкви 
Кведлинбургскаго зАмка хранится н$еколько дощечекъ изъ 
слоновой кости отъ ковчега съ мощами, вфроятно, временъ Ген- 
риха 1. Къ эпохв Оттона П можно отнести диптихъ изъ пла- 
стинокъ слоновой кости въ отел% Клюни, въ Париж» (рис. 84). 
Подъ аркой, опирающейся на двЪ колонки, Христосъ, стоя на 

№, рик: 85. Авель, приносяний въ жертву ягненка. Съ Вексельбурской каоедры. 

возвышени, благословляеть возложешемь рукъ дв  меньшия 
фигуры, Оттона и его супругу. У ногь императора изображенъ 
скульиторъ, лежаций, по нравамъ того времени, въ подобострает- 

номъ смирени. Въ ризницв Пражскаго собора хранится худо- 
жественно исполненный охотний рогъ. Въ этихъ произведеняхъ 

мелкаго искусства большею частью видно преобладане византй- 
‹като вмян. 

ДалЪе, работы изъ металловъ имфютъ большое значеше, 
и важифишими изъ нихъ владфеть Герман я. Таковы: м»дная 
дверь въ Гильдесгеймскомъ собор% и знаменитая колонна Берн- 
зальда на двор Бернекаго собора, объ—произведеня начала 
Х!-го вЪка. Богато украшенная купфль въ соборЪ, держащаяся на 

— 
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фигурахъ, олицетворяющихь собою четыре райсюмя рЪки, есть 
произведене позднЪйшаго цвЪтущаго перода романской скульптуры, 
ХШ-го вЪка. Далфе упомянемъ: о м$дномъ львЪ Генриха Льва 
въ БрауншвейгЪ, большой купели въ церкви св. Вареоломея въ 
Люттих%, отлитой въ 1112 г. Подобно зпаменитому „Морю- 
лапу“ на переднемъ дворз Соломонова храма, купель держится на 
12 быкахъ. На наружныхъ сторонахь видны 5 рельефных изо- 
браженй, относящихся до таинства св. Крещевя. Какъ архитек- 
турныя украшешя, встрфчаются также скульптурныя работы изъ 
камня. Къ началу ХП-го вЪка относится колоссальный Экстерн- 
ск рельефъ въ Вестфами на стЪнЪ шириною въ 13 футовъ 
и въ высоту 16 футовъ. Изображено снят!е со креста. Въ ту эпоху 
достигъ рфдкаго совершенства этоть стиль въ каменныхъ скульитур- 
ныхъ работахъ въ ВексельбургЪ, особенно въ рельефахъ каоедры 
въ тамонгней церкви, представляющихь въ глубоко выразительныхъ 
чертахъь учеше объ искуплени (рис. 85). Не’ менЪе’ замфчательны 
такъ называемыя Золотыя Ворота въ фори@ургь, въ Рудныхъ 
горахъ, 
а французскихъ к этого рода мномя относятся 

къ началу ХП-го вфка. Примфромъ могутъ служить западные пор- 
талы соборовъ вь БуржЪ и ШартрЪ. ЗдЪеь украшають фасадъ 
большею частью фигурный, изображешя Страшнаго Суда. 

Переходъ отъ скульштуры къ живописи составляють изд%л1я 

изъ эмали. Это--большею частью металличесюе фоны, поверх- 
ность которыхъ покрывается глазурью различныхь цвЪтовъ, доро- 
тими, бла родными камнями и особенно античными геммами и ка- 
мелми, ю только было богатаго, употреблялось для украшешя 
переплетовъ, небольшихъ алтарей, кадильницъ, ковчеговь для 
мощей и т. п. Не смотря на порчу всякаго рода, въ музеяхъ и 
церковныхь ризницахъ сохранилось еще много красивыхъ и бога- 
тыхъ образцовъ такихъ предметовъ. Великолфиныя произведеня по- 
добнаго рода Х1-го вЗка находятся въ чиелЪ сокровишиь Гильдес- 
геймской церкви и ‘монастырской церкви въ Эссен%. Къ зна- 
менитЪйшимъ произведенямъ принадлежитъ такъ-называемый Вер- 
дюневй (УегАйпег) алтарный образъ въ монастырЪ въ Нейбург%, 
близь ВЪны. Овъ состоить изъ 51 позолоченной бронзовой доски. 
покрытой сценами изь Ветхаго и Новаго ЗавЪтовъ, соотвЪтетвую- 

щими одна другой по содержанию (такъ называемый типологи- 

ческий циклъ изображен! й, гдЪ въ одной сцен представляется 
событе изъ жизни Христа, а въ елфдующей—ипрообразь ея въ 

8 
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библейскомъ событши. Ве онф исполнены вырфзкою углубленй на 
доскЪ (статуя С6уб), заполненныхьъ голубой и красной эмалью. 

Итальянское искусство развилось, подобно сЪверному, хотя 
также держалось самостоятельнаго пути. Т$мъ не менЪе въ раннюю 
эпоху скульптура въ Итали находилась на очень низкой ступени, о 
чемъ свидЪтельствуютъ, между прочимъ, бронизовыя двери въ церкви 
св. Зенона въ Веронф, и изъ каменныхъ скульштуръ—изображеше 
Тайной Вечери на каоедрф церкви св. Амврос1я въ Милан$. 

7% Рив. 86. Поклонение трехъ халдейскихь царей. Съ каведры Пизанскаго Баптистеря, 

Только вь ХШ-мъ вБкЪ скульптура получила новое направле- 
не подъ руководствомъ знаменитаго Николо Пизано, Съ нимъ 
античность воскресла вдругь во всей своей силЪ и красотЪ, хотя 
и на короткое время, такъ какъ дфятельность этого художника 
относится къ концу означеннаго перода. Одною изъ лучшихъ его 
работъь признается великолпная каоедра (рис. 86) въ Пизанской 
Крестильнии, 1260 г. Но ее превосходить позднфйшее его про- 
изведене—каоедра въ С1енскомъ соборф. 06&—изолированныя 
сооруженя, держанияся на мраморныхъ колоннахъ и частью под- 
держиваемыя фигурами стоящихъ львовъ. Рельефы по бокамъ изо- 
бражають собыя изъ жизни Христа. Наконецъ, веливй мастеръ 
работалъ надъ украшенемъ фонтана передъ ратушей въ Перуджи. 

р чи 

АРА ЗАЧ 
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УП. Скульптура готическКаго пер1ода. 
* 

Изучая дальнфйшее развит!е пластики въ этоть перюдъ, мы 
находимъ, что во главЪь движен!я` стоить Франц!я. Прежде 
всего, новопостроенные соборы нуждались въ скульптурныхъ укра- 
шеняхъ. Боковыя части порталовъ, на- 
личники дверей, аркады и тимпанъ (поле 
арки), даже цЪлые фасады покрывались 
фигурными украшешями. 

Въ ряду множества такихъ произведе- 
ий, выражающихъ собою переходъ отъ ро- 
манскаго къ готическому пероду, сл%- 
дуетъ назвать: великолфиныя скульптуры, 
украшающия порталъ главнато фасада 
Реймсскаго собора, хотя здЪеь уже не 
видно строгой серьезности предшествую- 
щаго перюда и стиль достигаеть такой 
возвышенности, что по жизненностйьи маг 
кости своей онъ напоминаетъ.-благород- 
нЪйпия изъ античныхь произведешй, раз- 
умфется, если не обращать вниман!я на 
мен%е совершенное исполненше. Другя за- 
мЪчательныя произведетя подобнаго рода 
находатея _въ,Парижскомъ и Амьен- 
скомъ (рис. 87) соборахъ, особенно же въ 
порталахъ. поперечнато нефа собора въ 
Шартр5. 
ХШ столфе проявило удивительную 

творческую силу и юношескую свЪжесть, 
благодаря внутренней связи архитектуры 
©ъ скульптурой. Приэтомъ вторая поло- 
вина ХШ стол я, особенно вЪкъ Людо- 
вика Святого, достигла высшаго совершен- 
ства и небезосновательно сравнивается съ 
вфкомъ Перикла. Въ отношени чистоты 
и классическаго благородства стиля, Сред- 

не ВЪка не обнаружили ничего, что могло бы стать на ряду съ 
благороди®йшими изъ этихъ произведен; но уже въ слЪдующее 
стол№те, вмфетЪ съ застоемъ въ архитектур, ослабфваеть и пла- 
стическое творчество. 

Рис, 87. Христосъ, изъ 
Амъенскаго собора. 

5* 
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Въ Герман!и, напротивъ, художественная сила пробудилась 
къ этому времени къ новой, если не столь величественной, то 
привлекательной производительности, какъ, напримёръ, въ замЪча- 
тельныхъ статуяхъ въ притворв Фрейбургскаго собора, въ Брейс- 

тау, и въ фасад» Страсбургскаго собора (рие. 88), затмъ въ 

Е. Аде Х.М. 

Рис. 88. Фигуры добродфтелей въ Страсбургскомъ собор%. 

цфломъ ряд® скульштуръ собора въ НаумбургЪ, именно въ за- 
падномъ хор и на западномъ амвонЪ, и вЪ собор въ Бам- 
бергЪ, въ порталахъ, а также въ хорф. Въ ХПУ вЪкЪ скульптура 
въ Германи процвфтаеть въ привлекательномъ разнообразм. Вы- 
сокое достоинство имфють статуи Христа, Его Матери и апосто- 

ловъ, украшающия столбы хора въ Кельнскомъ соборЪ. Скульц- 

ве 



___ Рис. 89. Посбщеше пр. Елисаветы Богоматерью. Рельзфъ Андрея Пизано, изъ дверей 
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турная дФятельность, оказавшая большое вляве на искусство, 
особенно проявилась въ Нюрнберг%. Замфчательны, напримЪръ, 
скульитуры въ главномь порталЪ церкви св. Лаврент!я. Въ 
концф ХГУ вфка построенъ былъ украшенный скульитурными ра- 
ботами такъ называемый Красивый колодезь (Зевбпе Вгиплеп). 
Другое произведеше не меньшей важности находимъь въ скульи- 

Фдорецт!йскаго Баптистеря. 

турахъ притвора и главнаго портала церкви Богоматери (Егацеп- 
К шеве). 

Вь Шваб!и повидимому уже съ первой четверти ХУ вБка, 
дфательно разработывалаеь пластика. Такъ, порталы церкви Бого- 
„матери въ ЭсслингенЪ и собора вь УльмЪф богато украсились 

скульштурными работами; еще раньше, церковь. св. Креста въ 
Гмюнд$ получила богатое скульштурное убранетво. 

_Вь это время и Англ!я приняла участе въ пластическихъ стре- 
‚млешахъ, особенно когда приходилось украшать изваяями могилы. 
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Литье изъ бронзы въ эту эпоху примфнялось больше всего 
къ купелямъ, канделябрамъ, но служило также и къ украшеню 
надгробныхь памятниковъ. Великолфиными произведешями этого 
рода надо признать, напримфръ, памятники англйскаго короля Ген- 
риха Ш и королевы Елеоноры въ Вестминстерскомъ аббатетвЪ, 
въ Лондон%, и гробницу Чернаго Принца въ собор Кентер- 
бери. Изь ньмецкихъ произведен! й наиболфе замЪчателенъ памят- 
никъ архепископу Конраду Гохштадену, въ Кельнскомъ со- 
борЪ. 

Сверхъ того, вь Офверной Германи, Фландрии и Франщи ветр}- 
чается нЪфеколько бронзовыхъ надмогильныхь плитъ съ изображе- 
нями покойниковъ, окруженными архитектурною орнаментащей. 
Таковы двойныя плиты въ собор Любека и въ вы Шве- 
рина. 

Рядомъ съ р%зьбой изъ слоновой кости для о чеговъ съ 
мощами примФнялась роскошная работа изь металла; эти ковчеги 
имвли видъ готическихъ церквей, изящно исполненныхъ и богато 
украшенныхъ. Наконецъь, встрфчается множество произведен де- 
ревянной скульптуры, вошедшихь въ обычай, особенно въ Гер- 
мани, съ ХГУ вЪка и служившихь украшешемь для алтарей. Та- 
ковы, между прочимъ, алтарныя“украшеня въ Креглингенской 
церкви, въ Виртембергв, въ’ церкви св. Вольфганга, въ Австрии, 
и въ Шлезвигекомъ соборЪ. Въ послфднемъ скульптурныя работы 

исполнены Гансомъ Брюггеманомъ, Вообще эти рфзныя дере- 
вянныя иконы, ветрфчающяся въ большомъ количеств во всей 
Германи вилоть до Тироля, пышно раскрашивались и покрыва- 
лиеь золотомъ. Таковъ, напримЪръ, изящный алтарь въ соборной 

4. /ощеркви въ Блаубейрен%. 
® ^ Вь Итал!и скульитура заняла мЪето, независимое отъ архи- 

тектуры. Своимъ новымъ развизЧемъ она обязана главнымЪъ обра- 
зомъ Джованни Пизано (1240—1328 г.), сыну вышеупомянутаго 
Николо, Приписывави!йся прежде ему главный алтарь въ церкви 
въ Ареццо есть болфе позднее произведеше; скульитуры фасада 

Орв1етскаго собора принадлежать не ему. Онъ исполниль въ 
1301 г. каеедру въ церкви св. Андрея въ Писто, своею компо- 
зищей и украшешемъ напоминающую каоедры его отца, съ рельеф- 
ными, глубоко-выразительными сценами изь истори Хриета. За- 
тмъ имъ же исполнена въ церкви св. Доминика въ Перудж!и 
тробница папы Бенедикта ХТ. Оть каоедры, изваянной имъ для 
Пизанскаго собора, сохранились только отдфльныя части. Подъ влы- 
шемъ Джотто (которому принадлежать рельефы на Флорентййской 
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соборной колокольн®), сдЪлался замфчательнымъ мастеромъ Андреа 
Пизано (1270—1345 г.). Его главное произведене— бронзовая дверь 
Флорент!йской Крестильницы, представляющая, въ 28 превос- 
ходно распредзленныхъ компартиментахъ, истор!ю Тоанна Крести- 
теля и отдфльныя фигуры добродфтелей въ образцово-выразитель- 
ной простотЪ рельефнаго стиля (рие. 89). Другимъ мастеромъ былъ 

Орканья (Андреа ди-Чтоне, 1329—1368 г.). Онъ создаль великолви- 
ный главный престолъ въ церкви св. Михаила (Ог-Зап-Маевее), 
во Флоренц!и, —быть можетъ, самое блестящее декоративное произ- 

веден!е въ свфтЪ. Въ Венеши, МиланЪ, Неапол» и Рим скульш- 

тура примфнялась къ величественнымь гробницамъ изъ мрамора, = 
Выдающимся произведешемь слфдуеть считать памятники Скали-””’ 

геровь въ ВеронЪ. Превосходны также гробницы св. Августина 
въ собор Пав1и, и Петра-мученика, въ церкви св. Еветормя, въ 
Милан. 

УШ. СКульптура Возрожкиави. 

1. Окульштура въ Ива (хуй и ХУ вфка), 

Уже въ готичесый перюдв-для скульштуры въ Итали откры- 
лось бол№е обширное“поле, /такъ какъ и обстоятельства и сред- 
ства благоприятствовали»ея безграничному развитию. Главной ея 
цЪлью было украшеше гробницъ и алтарей. КромЪ того, каведры, 
купели, и для святой воды, помфщен:я для иЪвцовь и еЗда- 

лища хоровъ богато украшались скульптурными работами, Вездь 
стрематея достигнуть наибольшей натуральности, выразительности и 

наиболЪе полной красоты. Шо свойственной итальянцамъ склон- 
`\ ноети къ возвышенному, искусство ихъ въ этоть перюдъ энерги- 

ческаго реализма съумЪло не впасть въ детали несущественныя 
и низменнаго свойства. 

Тоскана, съ давняго времени бывшая средоточемъ итальян- 
скато искусства, выступаеть и теперь во главЪ другихь м%етно- 
стей Италш. Первымъ замфчательнымьъ мастеромъ, представителем 

переходнаго перюда оть прежней эпохи къ новымъ стремленямт, 
быль Якопо Делла-Кверчья (4еПа @иегейа, 1374—1438 г.), 

прозванный 4е!1а Гопфе. Его главныя произведеня— рака въ риз- 

ниц собора въ ЛуккЪ, пластичесыя украшен1я главнаго портала 
церкви св. Петрон!я въ БолоньВ и скульштурныя работы для фон- 
тана на площади дель-Кампо, въ С1енЪ, за превосходное исполне- 

не которыхъ онъ и получилъ свое прозвище. 
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Несравненно большее значене имфетъ знаменитый флорентйевй 
мастеръ Лоренцо Гиберти (1378—1455 г.), одинъ изъ величайших ь 

скульиторовь вефхъ временъ. Объ извфетномъ его шедевр —вос- 
точныхъ дверяхъ Флорентййской Крестильницы, исполнявшихся въ те- 
чеше 1427 —47 г., выразился вдохновенный Микель-Анджело, что эти 
двери достойны быть вратами рая. На нихъ, вь десяти живописно 
расположенныхъ рельефахъ, съ богатыми архитектоническими и 
ландшафтными задними планами, представлены ветхозавЪтныя со- 
бытмя, отъ сотворен1я м1ра до всемрнато потопа (рис. 90). Со вре- 
мени этого шедевра, живоцисный рельефный стиль надолго одер- 
живаеть побфду надъ чисто пластическимъ. Н%еколько раньше 
(1403—1424 г.) Гиберти создалъ болЪфе простую, но не менфе ирё- 
восходную дверь сБвернаго портала той же Крестильницы. оЗдВсь 
онъ держится еще пути, указаннаго Андреа Пизано, и Въ 28 ком- 
партиментахъ представляетъ благородныя по простот®, пластически 
скомпанованныя сцены изъ жизни Христа, а также фигуры еванге- 
листовъ и отцовь Церкви. 

Рядомъ съ Гиберти и, безь сомнфвя; подъ его вмяшемъ раз- 
вился болфе юный его современникъ; Лука Делла-Робб1а (1400— 
1482 г.). Главной задачей этого”Художника было исполнеше фигур- 
ныхъ рельефовъ изъ обожженной и глазурованной тлины, большею 

частью бЪфлаго цвЪталю свЪтло-голубому фону, съ незначительным 
добавлешемъ желтаго, зеленаго и {ф!юлетоваго цвфтовъ. Въ своей 
молодости, онъ создалъ нЪсколько произведешй изъ мрамора и бронзы, 
которыя считаются замфчательнзйшими памятниками этого пе- 
рода. Таковы, напримфръ, прелестные мраморные рельефы пою- 
щихь и танцующихь дЪтей для периль органнаго помфщеня въ 

& „Флорентскомъ соборВ, въ настоящее время храняицеся въ музеъ 
\% Варджелло. Но главное значеше дЪятельности этого превосход- 

_ наго художника, какъ уже сказано, зиждется на глазурованныхь 
терракоттахъ, исполненныхъ имъ или его помощниками. Без- 
численное множество разъ повторялись коши съ этихъ терракотть 
съ фигурами Мадонны, съ Младенцемъ, въ кругу ангеловь и свя- 
тыхъ (рис. 91). Въ чрезвычайно большомъ количеств эти работы 
распространены въ церквахъ Тосканы, а также имфютея въ музез 
Барджелло, во Флоренц{и. 

Третьимъ флорентинскимь художникомь быль Донателло 
(1386—1466 г.), державиййся строго-натуралистическаго направле- 
ня, вел дстве чего его дзятельность является весьма рёзкимъ кон- 
трастомъ какъ съ традищями предшествовшей эпохи, такь и съ 
благородной формой антиковъ. Произведеня его многочисленны. 
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Для украшеня органа въ Флорентинскомъ соборЪ, онъ сдфлалъ 
чрезвычайно жизненные мраморные рельефы танцующихъ и поющихъ 
дфтей, теперь находящиеся въ музез Барджелло. Всего лучше уда- 
вались ему энергическя юношескя фигуры, каковы, напримфръ, св. 
Георги, въ церкви св. Михаила. Превосходныхя работы, въ вид 

рельефа изъ бронзы, создаль онъ для главнаго алтаря въ церкви 
св. Антошя, въ ПадуЪ, и тамъ же, передъ фасадомъ этой церкви, 
поставиль большую конную статую полководца Гаттамелаты—пер- 

Рис. 90. Рельефъ Лоренцо Гиберти. Въ Баптистери во Флоренщи. 

вую конную статую въ новфйшемъ искусств». Тогда же Веррокк!о 
сдфлалъ конную, еще болфе смфлаго пошиба, бронзовую статую 
полководца Коллеони, которую можно видЪть и теперь въ Вене- 
ци, на площади Санъ-Джованни-е-Паоло. 

Тосканская скульптура этой эпохи была такъ богата творческой 
силой, что ея художниковъ призывали во всЪ м$ста Итали. Но ря- 
домъ съ ними въ Верхней Италйи залвляютъ свою дФятельность 
немало и мЪестныхъ мастеровъ. Таковъ, напримЪръ, въ Венещи 
Мастро-Бартоломео, переходящий отъ идеальнаго стиля Сред- 
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нихъ ВФковъ къ реалистическому стилю ХУ-го вЪка; зат%мъ, ц- 
лая семья художниковь Ломбард!и переносить въ Венецию свою 
дфятельность какъ по архитектурЪ, такъ и по скульштур$. 

Въ ХУ!-мь столЪти, Флоренц!я стоитъ, попрежнему, вие- 
реди. Леонардо да-Винчи дфлаеть колоссальную конную ста- 
тую Франческо Сфорцы въ МиланЪ; но она, къ сожалЪн!ю, 
была исполнена лишь въ видЪ глиняной модели, которая потомъ 
была разрушена занявшими Миланъ французами, обратившими ее 
въ мишень для своихъ выстрЪловъ. 

Рис, 91. Маря, молящаяся младенцу Христу, Луки Делла-Роббя. 

Боле точныя свфдЪшя имфются о творчествЪ другаго фло- 
рентинскаго мастера, благороднаго Сансовино (собственно Ан- 
дреа Контуччи), жившаго въ 1460—1529 г. Его можно назвать 
Рафаэлемъ пластики какъ за высокое совершенство формы, такъ 
и за гармоничную красоту композищи. Одно изъ его превосход- 
нЪйшихъ произведен!й и вообще одно изъ вамыхъ свободныхь и 
прекрасныхъ создай новфйшей пластики есть бронзовая группа 
Крещешя Господня, на восточномъ порталё Флорентйской Кре- 
стильницы (рис. 92). Сверхъ того, слфдуетъ назвать дв красивыя 
гробницы прелатовъ въ хорв церкви св. Мар!и дель-Пополо, въ 
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РимЪ, и пластическое украшене Святаго Дома (Саза Зала), въ 
Лоретто. 

Рафаэль также составилъ проекты нЪсколькихъ пластическихъ 
произведевй и, быть можетъ, одно изъ нихъ выполниль собетвенно- 
ручно, а именно мраморную статую сидящаго прор. Тоны, въ ка- 
пеллЪ Киджи, въ церкви св. Мари дель-Пополо, въ РимЪ. 

БолЪе сильное вляне на общ ходъ пластики оказалъ вели- 
к соперникъ Рафаэля, Микель-Анджело Буонарроти (1475— 

Рис, 92. Крещеше Христа, Андрея Сансовино. Въ Баптистер!и во Флоренции. 

1564 г.). Хотя онъ великъ и въ архитектур%, и въ живописи, однако 
самъ онъ считалъ скульптуру искусствомъ, наиболфе сроднымъ 
себВ. Съ его дЪятельноетью наступилъь для искусства новый фа- 
зисъ: оно достигло такой степени совершенства, какого никакъ 
нельзя было предвидЪть. 

Микель-Анджело глубоко’изучалъ образцовыя произведеня антич- 
наго мра и изъ нихъ создалъ свой собственный идеальный стиль, 
за который его считали ученикомъ древнихъ; но, еъ другой сто- 
роны, онъ первый нарушилъь традищи, и съ нимъ нарождается 
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Рис, 93. Моисей, Микель Анджело. 

иовфйшее искусство, начинается господство субъективности. Чтобы 
оцзнить его произведешя по ихъ настоящему достоинству, не- 

обходимо серьезное изучение, глубокое проникновеше въ нихъ. 
Прежде всего нуженъ опытный глазъ. Въ свои молодые годы, ве- 
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лиюй художникъ исполнилъ статую Р1её въ Петровскомъ соборЪ, 
въ Рим (1499 г.). Это—Мадонна, плачущая надъ тЪломъ своего 
Божественнаго Сына, мраморная группа, красиво скомпонованная, 
тлубоко прочувствованная и благородно исполненная. Къ эпох его 
соперничества съ Рафаэлемъ и разрыва съ традишями древности, 
относится колоссальная мраморная статуя Давида, исполненная 
для Палаццо-Векк!о во Флоренции (теперь во двор академи). 

Рис, 94. Положеше Христа въ гробъ, Якопо Саисовино. На дверяхъ ризницы Св. Маркл. 

Съ 1503 года, когда Микель-Анджело быль приглашенъ въ РимЪъ 
папою Юлемъ П, начинается эпоха высшато его мастерства. Проектъ 
надгробнаго памятника для этого папы, проницательнаго и любив- 
шаго искусства, казалось, давалъ случай этому мастеру обнаружить 
всю необъятность его фантазии; но неблатопраятныя обстоятельства 
не позволили ему осуществить этоть проектъ. Въ поздийшемъ, 
‚менфе крупномъ, выполнен!и этого исполинскаго проекта сдЪзлана 
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имъ статуя сидячаго Моисея (рис. 93) для церкви $.-Р1ебго т 
Утеой, въ Рим$. Статуя эта проникнута величественнымь выраже- 
немъ почти титанической и, въ то же время, сосредоточенной 

силы воли. Въ музез Барджелло, во Флоренц!и, сохранились н%- 
которыя друмя его произведеня. 

ЗатЪмъ заслуживаютъ особаго упоминашя дв еще гробницы — 
Джульяно и Лоренцо Медичи—въ церкви св. Лаврент1я, во Фло- 
ренц!и. КромЪ сидящихъ статуй обоихъ Медичей, тутъ находятся 
величественно лежаш!я фигуры Дня и Ночи, РазсвЪта и Сумерокъ. 
Тамъ же находится исполненная глубины чувства мраморная статуя 
Мадонны съ Младенцомъ. Сверхъ того, въ Луврекомъ музеЪ хра- 
нятся двЪ превосходныя статуи невольниковъ, предназначавицяся /” 
для гробницы папы, и красивая Мадонна въ церкви Богоматери, 
въ Брюгге. 

Гешальный произволъ, какой все болЪе и боле пбзволялъ себЪ 
Микель-Анджело, сдЪлался роковымъ для искусства/ и тЪмъ бол\е 
опаснымъ, чфмъ меньше таланта было въ подражателяхъ великаго 
мастера. Тфмъ не менфе нЪкоторые художники оставили по себЪ 
достойныя вниманя произведен! я, между прочимъ Бенвенуто 
Челлини (1500—1572 г.). Въ Луврекомъ музеф находится испол- 
ненный имъ изящный, р лир рельефъ изъ бронзы — Нимфа 
Фонтенебло. Но тааанть,Челлини проявился главнымъ обра- 
зомъ въ болфе м чех чеканнаго искусства, какова, на- 
примфръ, знаме солонка въ амбразовской коллекщи, въ ВЪн%. 

Въ жесткомъ натурализм школъ Верхней Итали водворилось 
въ эту Эпоху вЪяше чувства красоты и прелести. Въ такомъ на- 

‚ правлени работали художники Болоньи и Модены. Но просла- 
<= имея мастеромъ верхне-итальянскихь школъ быль Якопо 

атти, прозванный, по имени своего великаго учителя, Якопо Сан- 
совино (1486—1570 г.). Во Флорентинскомъ соборЪ есть его 
статуя апостола Такова. Изъ его многочисленныхь работъ въ Ве- 
нец!и особенно выдаются бронзовыя двери ризницы св. Марка 
(рис. 94). 

2. Офверная скульптура ХУ-го и ХУТ-го вфковъ, 

Въ начал ХУ-го вфка пробуждается на СФверЪ реалистиче- 
ское направлене, вытфеняющее собою искусство Среднихъ ВЪковъ 
и дающее просторъ новымъ воззрьшямъ, освованнымъ на изучени 
природы. Если сЪверная пластика вообще не достигла тамъ той 
высоты, до какой поднялась итальянская, то это объясняется 
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отчасти отсутетыемъ возможности созерцать античные шедевры и 
недостаткомъ необходимаго для скульптуры мрамора, но всего бо- 
лЪе слишкомъ рёшительнымъ стремлешемь къ индивидуальности 
и сильной склонностью къ фантастичному. Уже въ срединЪ ХУ1-го 

° вфка стала блекнуть натуральная искренность и наивность сЪвер- 
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Рис. 95. Рельефъ Адама Краффта, въ здаши городскихь вфсовъ въ Нюрнберг. 

наго чувства и, съ водворешемъ итальянскаго искусства, ихъ замф- 
няютъ отпечатокъ театральности и холодная аллегория. 

Шедевры этого перода слФдуетъ искать въ церквахъ и с0бо- 
рахъ, тдЪ находятся превосходныя работы, полуархитектурныя, 
полускульштурныя, какова, напримфръ, образцовая по исполненио 
каоедра въ Фрейбергскомъ соборЪ; затфмъ великолЪпныя ка- 
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оедры находятся въ Страсбургскомъ соборЪ, а также въ церкви 
св. Стефана, въ ВЪнЪ. 

Франконская школа выдвинула одного изъ замфчательнЪйшихъ 
мастеровъ этого перюда въ лицф Адама Краффта, жившаго до 
1507 г. и трудившагося большею частью въ Нюрнберг». Энерги- ° 
ческое выражен!е жизни, сильная опредфленностъ формъ и искрен- 

Рис. 96. Рака св. Зебальда, работы П. Фишерв. 

ность отличають его произведеня; но и они, подобно веЪмъ другимъ 
работамъ этого перюда, страдаютъ преувеличенностью въ компови- 
щии нЪкоторыми странностями, обусловливаемыми вкусомъ времени | 
ПоистинЪ потрясающее впечатлЪ не производятъ его рельефы изъ 
истори Страстей Христовыхъ на наружной сторонф гробницы св. 
Зебальда. Замфчательный рельефь того же мастера сохранилея 
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въ здан!и городекихъ вЪсовъ въ Нюрнберг%. Туть видно, что 
онъ умфлъ рельефно воспроизводить и обыденную жизнь (рис. 95). 
ЗатЪмъ, слдуетъь упомянуть ‚прежде всего алтари (З{аНопеп) по 

. дорог на кладбище св. Тоанна; наконець, образцомъ смЪлой 
техники названнаго мастера можеть служить знаменитая даро- 
хранильница въ церкви св. Лаврентия. 

Въ УльмЪ славился замфчательный мастеръ швабекой школы 
Тёргъ (10ге) Сирлинъ, исполнивший въ течеше 1469—74 гг. сЪда- 
лища хора въ Ульмскомъ соборЪ, самыя замфчательныя въ перодв 
Среднихъ Вфковъ. Фигуры, украшаюцщия фонтанъ на рынк№ въ 
УльмЪ, такъ называемый Садокъ, принадлежать также ему. Сынъ = 
его, носивпИй имя отца, также быль искуснымъ скульптором? 
Другой весьма зам чательный мастеръ по части деревянной екульт- 
туры—Фейтъь Штоссъ, изъ Кракова, создавпий тамъ величествен- 
ный алтарь въ церкви Богоматери, а потомъ_пёребеливиийся 
въ Нюрнбергъ, гдЪ онъ исполнилъ, между прочимъ, превосход- 
ный „Розовый Вфнокъ“ въ церкви св. «Иорраття произведен, 
полное искренности и задушевности. > 

ЗнаменитВйшимь изъ надгробных `Монументовъ всей эпохи 
надо признать великолВиный морный памятникъ императора 
Фридриха Ш въ собор% св. фана въ ВЪн%. 

Относительно произведевй изъ бронзы, ни одна изъ школъ этого 
перюда не выдавалась въ такой степени, какъ нюрнбергская. Этотъ 
старый имперсюй городъ, по разнообразйю евоей художественной 
производите льнобти, для Германи имфлъ то же значене, что Фло- 

ренщя дяя Итали. Главнымъ мастеромъ нюрнбергской школы быль 
П № Ме шерь (1529 г.). 

ра Ах всфхъ талантливыхъ мастеровъ своего времени, Фишеръ 
4 отличалея наиболЪе независимымъ взглядомъ, позволявшимь ему 

° стоять выше вкусовъ его вЪка и неутомимыми старавями до- 
стигнуть чистоты и ясности, достоинства и благородства въ стилЪ, 
который, въ течеше долгаго перюда, остается изолированнымъ въ 
сЪверныхъ странахъ. Знаменитый шедевръ этого мастера составляеть 
рака Зебальда, въ церкви того же святого вь Нюрнберг 
(рис. 96), исполненная Фишеромъ и пятью его сыновьями; затЬмъ 
слфдуеть упомянуть его ВЗнчаюя Богоматери въ Эрфуртекомъ 
соборЪ и въ церкви при зАмкЪ въ Виттенберг, его надгробных 
плиты, напримфръ, плиту на могилЪ архепископа Эрнста въ Маг- 
дебургскомъ собор% и, боле позднюю, плиту на могилв Фрид- 

риха Мудраго въ Виттенберг%. 
9 
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1Х. СКульптура ХУП и ХУШ взКовъ. 

Въ начал$ ХУП вЪка въ скульптурЪ возникъ новый стиль, , 
лвившийся изъ Итали и господствовавпиий, съ незначительными 

уклонешями, во всемъ м почти двести лЬтъ. Какъ въ архитек- 

тур$ временъ барокко, такъ и здЪеь, все стремилось теперь къ 
возможно энергичному выраженю и къ блестящимъ эфектамъ. 
Если такому направлению вЪка покорилось зодчество съ его точ- 
ными законами, то пластическому искусству это было гораздо легче. 

Рис. 97. Конная статуя великаго курфюрста, Шлютера. 

Мастеромъ, имфвшимъ рЪшительное вмяне на всю скульптуру 
того времени, быль Лоренцо Бернини (1598—1680), извЪет- 
ный также своею архитектурной дЪятельностью. Излюбленными его 
сюжетами были тавя сцены, какъ похищеше Прозерпины, въ 
вилл Лудовизи, или бЪгство Дафны, преслБдуемой А поллономъ, 

въ вилль Боргезе, въ Рим%. 
Въ Нидерлаидахъ явилось ифеколько выдающихся скульпто- 

ровъ, которые, получивъ свое художественное образованше въ Ита- 
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ли, слфдовали ея направлен, но при болфе цфлесообразномъ 
и благородномъ отношени къ дЪфлу достигали болЪфе счастливыхъ 
результатовъ. 

Германя въ посльдне годы ХУГ столЪтйя владЪеть большимъ 
количествомъь надгробныхъ памятниковъ въ своихъ церквахъ и 
соборахъ, напримЪръ, рядомъ статуй виртембергекихь государей 
и принцевь въ монастырской церкви въ Штутгарт и ве- 
ликолфиными гробницами такихъ же 0собъ въ монастырской церкви 
въ ТюбингенЪ. Шедевромъ эпохи считается величественный па- 
матникъ императора Максимилана въ замковой церкви въ Иннс- 

брук%. 5 
Нидерландекое вляше давало себя чувствовать и въ Берлин.” 

гдЪ Андреасъ Шлютеръ (1662—1714 г.) явился какъ архитек- 
торомъ, такъ и скульшторомъ. Колоссальная конная стабул вели- 
каго курфюрста (рис. 97) на Длинномъ мосту, а также и четыре 
выразительныя фигуры скованныхъь невольниковъ/на ея поста- 
мент —его произведешя. Сверхъ того, „онъ создалъ тамъ же пол- 

ныя выражешя головы умирающихъ воиновъНа дворЪ Цейхгауза. 
Н»сколько позже получила извФетность дЪятельность Рафаэля 

Доннера. Онъ украсиль въ ВЪн% фонтанъ на Новомъ Рынк% ста- 
туей ПровидЪнйя, изъ свинца, зи’бтатуями четырехъ ркъ Австрии. 

Х. Скульптура ХХ вЪКа. 

ные претензюзности, въ какую впала пла- 
© Х\Ш столЪия, впервые съумфлъ отдЪлатьея и возвыситься 

\ до чисто классическихъ воззрВ ий венещанець Антон!0 Канова 
‚ (1757 по 1822 г.). Особенно ему удавалось воспроизводить образы 
женской красоты, хотя еще и здЪсь не вполнЪ устранялась ма- 
нера предшествовавшей эпохи пр!украшивать и придавать под- 
дфльный блескъ пластическому произведению. МенЪфе удавались ему 
композищи съ возвышенными сюжетами, какъ, напримЪръ, въ па- 
мятникахъь Тищана (въ ц. Фрари въ Венец!и) и Альфьери (въ 
ц. ©. Кроче во Флоренц!и), эрцъ-герцогини Христины (въ ВЪнЪ, 
въ франциеканской церкви) и пашь Климента ХШ (въ церкви св. 
Апостоловъ), Климента ХТУ (въ церкви св. Петра въ Рим%), а ге- 
роичесше сюжеты выходили у него совсЪмъ слабы, какъ напримВръ 
группа двухъ глад!аторовъ и статуя Персея въ коллекщи Ва- 
тикана, хотя послфдняя статуя и отличается, по крайней м®рЪ, 
замЪчательнымь исполнешемъ формъ. Къ числу удачныхъ изъ его 

9 
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произведей принадлежитъ ‘труппа грац!й, исполненная для 
Англии. 

Вляве Кановы на современниковъ было огромное, и немное 
изъ скульпторовъь этой эпохи остались независимыми отъ него. 
НаиболВе же всего оно выразилось въ Т. Г. ДаннеккерЪ изъ 
ШИутгарта (1758—1841 т.), проявившемъ большое мастерство въ 
исполнени женскихъ фигуръ, каковы, наприм$ръ,. его особенно 

знаменитая мраморная Артадна, возсфдающая, въ качествВ по- 
други Бахуса, верхомъ на пантер$. Она находится теперь у фонъ- 
Берманна, во ФранкфуртЪ. Даннеккеръ, сверхъ того, выказаль 
значительное искусство въ бюстахъ. Упомянемъ: колоссальный 
бюсть Шиллера, вь Штутгартскомъ музеф, и Чафетеран н& 
городской библютекЪ въ Цюрих$. х 

Еще глубже, чфмъ этоть скульшторъ, проникся духом и кра- 
сотою классическато искусства датчанинь Бертель“Торвальд- 
сенъ (1770—1844 г.). Съ неисчерпаемой фантазей и въ благо- 
роднфйшихъ формахъ онъ создалъ радъ, произведенй, которыя 
столь же явно, столь же чисто и благородно’ задуманы въ грече- 
скомъ духЪ, какъ и архитектурныя работы Шинкеля. Въ его зна- 
менитомь фризЪ, изображающемь вшестме Александра Великаго 
въ Вавилонъ въ вилл Соммарив, теперь вилл-Карлотта, на Ком- 
скомъ озерЪ, настоянй Тречесый рельефный стиль воскресаеть во 
всей чистотЪ и строгоёти. Въ безчисленномь множеств» статуй, 
групть и небольшихь рельефов онъ варируеть съ большимъ 
разнообрацемь сюжеты античной миоолопи. Примфромъ могутъ 
служитьобталуи Язона и Марса. Онъ обращался также и къ хри- 
сцанекимъ сюжетамъ, что видно въ богатыхъ иластическихъ укра- 

А „чшевихь церкви Богоматери въ Копенгаген. 
| Въ то время, какъ царство идеалистической скульптуры было 

опять возстановлено, берлинецъ 1. Г. Шадовъ (1764—1850 г.) энер- 
гически обратился къ реалистическому направлен. Его памят- 
никъ графа фонъ-деръ-Марка, въ церкви Доротеи въ Бер- 
лин, еще отмфченъ классицизмомъ: тому же направлению сл%- 
дуеть богиня Побфды на Бранденбургекихъ воротахъ въ 
Берлин%; но статуи Цитена и принца Леопольда Дессаус- 
скаго на Вильгельмовекой площади въ Берлин, статуя Фрид- 
риха Великаго вь ШтеттинЪ, памятникъ Блюхера въ Ро- 
сток и мномя друшя произведеня составляють живой протест 
противъ господствовавшаго до Шадова направлен1я и снова откры- 
вають пластикЪ область, которой она почти совсем инихась 
уже около двухъ стольнй, 
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Изь вехь н»мецкихъ скульштурныхъ школъ, берлинской при- 
надлежить въ настоящее время первое мЪсто. Тогда какъ 
$. Тиккъ, въ цфломъ рядЪ произведенй, достойно поддерживаеть 
славу античныхь воззрнй, направлеше, проложенное Шадо- 
вымъ, достигло своего совершенства въ продолжительной и вля- 
тельной дзятельности Христ1ана Рауха (1774—1857 г.). Тогда 
какъ его богиня ПобЪды въ ВалгаллЪ и мноме прекрасные 
рельефы обнаруживають классическую красоту, его мраморныя 
статуи королевы Луизы и Фридриха Вильгельма Ш въ мавзолеъ 
Шарлоттенбурга, статуи князя Блюхера вь БерлинЪ и Бре- 
славлЪ, генераловь Бюллова и Шарнгорста, колоссальная кон» А 
ная статуя Фридриха Великаго въ Берлин%Ъ, памятники Дю” 

рера въ НюрнбергЪ, Канта въ Кенигеберг%, короля Макеи- 
мил!ана Г вь Мюнхен и мноШе друме отличаются? [харавтер- 
ностью и жизненностью. 

Мноме выдаюццеся скульпторы вышли изъ мастерской Рауха 
и составляють ядро современной берлинской зиколы. Таковъ, на- 
примфръ, Фридрихъ Драке, котораго.“рельефы на монумент 
Фридриху Вильгельму Ш въ зоблогическомъь саду въ БерлинЪ 
полны прелести. Также и въ монументальныхъ статуяхьъ изъ бронзы 
опъ выказаль много выдающихея качествъ, наприм$ръ: Меланх- 
тонъ, въ Виттенберг и Конная статуя императора Вильгельма, на 
желЪзнодорожномъ мосту въ Кельн. Далзе, особенно отличились 
Шифельбейнъ-—вЪ композищяхъ рельефовъ, Блезеръ, которому 
принадлежитгь одна изъ замфчательныйшихь мраморныхь групиь 
на двс овомъ мосту въ Берлин% и конная статуя Фридриха Виль- 
тельма_ Т желЪзнодорожномъ мосту въ Кельн, А. Фишеръ— 

А %Ъ ‘иластическомь изображени животныхъ, А. Кисъ (группа ама- 
‚ збнокъ при входЪ въ музей) и В. Вольфъ. Въ недавнее время 
явились Рейнгольдъ Бегасъ, со своимъ памятникомь Шиллеру 
въ БерлинЪ, и Зимерингь, со своимъ рельефомъ, изображающимъ 
торжество ПобЪды, и рельефами изъ терракотты для памятника 
Грефе. Изъ художниковь школы Рауха слфдуеть еще назвать 
Эрнеста Ритшеля (1804—1861 г.) въ ДрезденЪ. Его двойной па- 
мятникь Шиллеру и Гете въ Веймар, а еще болфе его Лессингъ 
въ БрауншвейгЪ, явно отмЪчены направлешемь его учителя. Въ 
его Р1ефаз въ Санъ-Суси видны идеальная красота и глубокая 
задушевность. Вь своихъ пластическихь работахъ по украшено 
фронтона опернаго театра въ БерлинЪ, а равно театра и музея 
въ Дрезден, онъ явллется мастеромъ этого направлен!я. Его 
послфднй шедеврь — величественный памятникъ Лютеру. въ 
`Ворме%. 
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Рядомъ съ нимъ слфдуеть назвать, также въ Дрезденф, Эрнста 
Гегнеля. Онъ создалъ памятникъ Бетховену въ БоннЪ. Вм\Ъст% съ 
Ритшлемъ, онъ работалъ надъ богатыми пластическими украшешями 
дрезденскаго музея; Прага владфеть его памятникомъ Карла ТУ. 
Въ ВЪн%— его конная статуя князя Шварценберга. КромЪ того, 
какъ главнаго ученика Ритшля, необходимо назвать Донндорфа, 
который принималъ дЪятельное участе въ сооружени памятника 
Лютеру; именно ему принадлежать: Виклеръ, Фридрихъ Мудрый, 
Рейхлинъ. Въ послЪднее время онъ составилъ себф извфетность кон- 
ной статуей Карла-Августа въ Веймар, а также надгробнымъ 
памятникомъ Роберту Шуману въ Бонн и памятникомъ Корне- 

л1усу въ Дюссельдорф». Далфе, Тоганнъ Шиллингъ обратил” $ 
на себя вниман!е своими красивыми группами для брюлевской тер= 
расы, памаятникомъ Ритшлю въ ДрезденЪ, вацюнальнымъ памятни- 

комъ на НидервальдЪ и пр. \ч 
Въ МюнхенЪ весьма даровитый Людвигъ Шванталеръ (1802— 

1848 г.) былъ главой боле романтическаго направления. Одаренный 
неисчерпаемой фантазей, этотъ мастеръ; “въ недолме годы своей 
жизни, успфлъ справиться съ ц®лымъ. рядомъ сложныхъ задачъ, 
взявшись пластически украсить”бодьшинетво зданй, сооруженныхъ 
при королз Людвигв (Королевекй дворецъ въ МюнхенЪ, Валгалла, 
Глиптотека и др.). Отличаяеь плодовитой фантазей и счастливымъ 
пониманемъ декоративности, художникъ этоть ине могъ, однако, 
по своей физичеекой хилости, всесторонне отдфлывать свои мону- 
ментальных создашя. Величественностью замЪчательна, колоссальная 
статуя. Вавар!и, въ Мюнхенф. Вляне Шванталера недавно ска- 
залосв. и въ ВЪФнЪ, гдЪ Фернкорнъ, ученикъ его, исполнилъ кон- 

А статуи эрцгерцога Карла и принца Евген!я. Здфеь еще 
ъ. надо назвать Цумбуша, отличившатося красивымъ памят- 
° никомъ Максимиману П въ Мюнхен и блатороднымь памят- 

никомъ Бетховену въ В н%. Рядомъ съ нимъ необходимо поставить 
искуснато Кундмана, который достойно заявиль себя памятником. 
Францу Шуберту въ ВЪн%. 

Во Франщи были также выдающиеся художники по скульптур», 
наприм$ръ: П. Ж. Давидъ (Анжерскй), послФдовательный налу- 
ралисть, котораго портретные бюсты отличаются особенной харак- 
терностью и жизненностью. Сверхъ того, замфчательны: Рюдъ и 
Дюре— благородной естественностью своихъ произведенй, а также 

Прадье—своими прелестными идеальными творешями. 
Далфе, важнымъ центромъ новфйшей пластики является Римъ 

съ его многочисленными мастерскими. ЗдЪеь работали Канова и 
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Торвальдсенъ, и въ ихъ направлени дЪйствовалъ достойный 
ихъ ученикъ Пьетро Тенерани, какъ представитель благороднаго 
классическаго направленшя. Не менЪфе достойна вниманя дЗятель- 
ность англичанина Джона Гибсона; благороднымъь понимашемъ 

формъ и глубиною впечатлн!я отличался Карлъ Штейнгей- 
зеръ, изъ Бремена (+ 1879 г.). Наконець Голландя также имЪла 
способнаго пластика въ лицЪ Мат!аса Кесселя (1 1830 г.), полу- 
чившаго свое художественное образоваше подъ руководетвомь Тор- 
вальдсена. 



ТРЕТИЙ ОТДБЛЬ. 

Живопись, 

ВВЕДЕНИЕ, 

Матер1алъ и его обработка. 

Въ противоположность скульптурф, воспроизводящей вполн% тЪ- 
лесность фигуръ, живопись передаетъ только цвЪтную наружность 
дЪйствительныхь предметовъ, Она воспроизводить фигуры такими, 
какъ онЪ видимы глазомъ-въ пространствЪ. Это достигается соче- 
ташемъь линейной и воздушной перспективы. По законамъ 
первой, предметы сокращаются, уменьшаются по м$ёр» удалешя 
своего оть-чтлаза; вторая же показываеть большую или меньшую 
массу воздуха, окружающаго и окутывающаго предметы; чЪмъ пред- 

`болве удалены отъ глаза, тЪмъ гуще слой воздуха между 
н и зрителемъ. 

Живопись передаетъь только визшийй видъ дЪйствительности, 

и область, подлежащая ея творчеству, ограничивается лишь тфми 
предзлами, каке указаны самой природой. Въ сферу этой обла- 

сти входятъ не только человЪ ческая фигура въ спокойномъ поло- 
жеши или въ движени, отдфльно или вмЪфетЪ съ другими фигу- 
рами, не только существа животнаго царства, но и предметы ра- 
стительнаго царства. 

Поэтому живопись бываетъ историческая, жанровая, портретная 
съ различными ея развЪтвлен1ями; затЪмъ, живопись животныхъ, 
пейзажная, живопись архитектурныхь видовъ, цвЪтовъ и плодовъ, 
а также „пабиге тшоге“ —изображеше различной утвари съ пред- 
метами съфдобными, плодами, дичью, птицами, ит, и. 
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Живописець не воспроизводить предметовъ такими, каковы они 
суть, но такими, какими они представляются его глазу на основа- 
ни законовъ оптики, сл$довательно, въ уменьшенномъ видЪ. Безъ 

знанйя перспективы, основанной на геометрическихь законахъ, не- 
мыслимо никакое художественное произведеше, которое сохраняло 
бы паружный видъ дЪйствительности. Приэтомъь должно быть 
изучено вляне свфта на тЗла, чтобы передавать круглоту пред- 
метовъ, ихъ моделировку, посредствомъь наложен!я тЪней и 
правильнаго распредфленя свЪта и тЪни. Трей элементъ соста- 
вляетъ краска, возвышающая рисунокъ на степень картины, 
Различаются три основныхъ цвЪта: красный, желтый, сиШй, къ 

которымъ еще древе прибавляли черный, т. е. отсутстые всея” 
каго свЪта, и бФлый, т. е. соединеше всЪфхъ цвЪтовь. Отв см%- 
шешя ‘основныхъ цвфтовъ происходятъь различные побочные и 
смЪшанные цвЪта. Наконецъ, для достижешя _гармови цвЪ- 

товъ, необходимо знать дополнительные” цв та, т. е. таке, 
которые взаимно дополняютъ другь другаувъ ‘бЪломъ цвЪть. 

Общее впечатлЪ не красокъ картины“называется ея тономъ, 
или колоритомъ. Въ каждомъ Данномъь случа умфетно подни- 
мать вопросъ о колоритЪ гармоничиомъ, или рЬзкомъ, жесткомъ, 
а также различаль теплые и холодные тона. Воспроизведенше обна- 
женныхъ частей красками называется тзльноетью или карна- 
щею (сагпайот). Величайшими мастерами по части послЪдней 
признаются Тищанъ и Рубенсъ. При смьшени цвЪтовъ, свЪта и 
тфни, получается тоть полусвЪть, который съ такой гращей окру- 

„фигуры, нЪжно заволакиваеть яркость, наполняя сумракъ 
рее 4 == свфта,—та свЪтотЪнь, по части которой величай- 
т“ мастерами считаются Корреджо и Рембрандтъ. 

Соблюденше и воспроизведеше иЪжнаго ослаблешя тоновъ, въ 
какомъ предметы представляются по мфр ихъ удалешя, ©о- 
ставляють область воздушной перснективы, болЪе или менЪе 
требуемой, вмфстЪ съ линейной перспективой, оть каждаго худо- 
жественнаго произведешя. Въ особенности она необходима въ пей- 
зажщахь”или въ такихъ сценахъ съ фигурами, которыя происхо- 
дятъ среди пейзажа. Поэтому-то вь пейзажахъ различають перед- 
ный, средёй и заднй планы. Въ этой области мастерами авляются 
Клодъ Лоррэнь и голландеые пейзажисты и маринисты. ^ 

Въ отношени техническаго исполненя, живопись состоитъ изъ: 
1) рисунковъ, 2) собственно картинъ и 3) ст нной живописи, 

1) Рисунки двлаются на бумаг и на пергамент, рЬже на 
слоновой кости, но часто на деревЪ, какъ пробы для гравюръ на 
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дерев» (ксиллография). Въ прежнее время рисунки дфлались перомъ, 
причемъ художникъ пользовался цвфтной бумагой, какъ фономъ, а 
свфтлыя части забфлялъ кистью. Такъ, превосходные рисунки Дюрера 
большею частью исполнены на зеленомъ или сфромъ фонЪ. То же са- 
мое слВдуетъ замЪтить какъ относительно эскизовъ, набросанныхъ 
наскоро, выражающих первую мысль композищи, такъ и отноеи- 
тельно этюдовъ съ натуры, исполненныхъ по живымъ, дЪйстви- 
тельно существующимь образцамъ. Иногда, еверхъ того, пользу- 
ются краснымъ и чернымъ карандашами, особенно первымъ, 
преимущественно для достижешя боле живописныхъ эфектовъ. 
Рисунки Рафаэля, въ перюдъ его полнаго развитя, выполнялись > | 
большею частью краснымъ карандашемъ, тогда какь въ юности; /” 
подобно своему учителю Перуджино, онъ рисовалъ перомъ;Нако- 
нець, преимущественно пригоденъ для рисованйя простой каран- 
дашь, по мягкости производимыхъь имъ тоновъ_иИ По тонкости 
штриховъ, особенно когда приходится набрасывать изображенше 
очень нжно. Превосходные рисунки карандащемъ дфлалъ, между 
прочимъ, Гольбейнъ. Для рисовашя наудеревЪ, карандашь упо- 
требляется предпочтительно передъ’ другими способами. 

Совершенно 0с0бое значеше’, иметь уголь, которымь, по 
легкости даваемыхъ имъ шириховъ, пользуются преимущественно 
для большихъ картбновъ, Таве картоны, иногда раскрашенные, 
имВютъ для живописца»то же значене, что глиняная модель для 

скульптора: они влужать тщательно сдфланнымъ, даже въ отношени 
колорита, образцомъ для выполняемой картины. Чтобы перенести ри- 
сунокъ ма иоверхность, предназначенную для картины, будетъ ли 

й мюверхностью дерево, холсть или стфна, прежде обыкно- 
; х. обозначали абрисы рядами точекъ, между тВмъ какъ теперь 

этого примфняется сЪть небольшихъ квадратиковъ. Въ знаме- 
нитьйшимь картонамъ прежнихъ временъь принадлежать картоны 
Рафаэля, въ Кенсингтонскомъ музез, исполненные для Ватикан- 
скихъ ковровъ, и картонъ „Аеинской школы“ Рафаэля, украшаюний 

собою Амброзанскую библотеку въ Милан%. Въ недавнее время были 
исполнены Корнелусомъ картоны для берлинскаго „Саларо”Зало“. 
Способъ исполнешя великими мастерами значительныхь произведен й 
таковъ: прежде всего въ наскоро-сдЪланномъ эскизЪ набрасывается 
композищя картины; мастера, подобные Рафаэлю, такъ добросо- 
вЪетно работали, что встрёчается нерфдко множество эскизовъ 
одной и той же композищи, въ которыхь мысль художника выра- 
жаетея все яенфе и полне. ЗатЪмъ, для каждой фигуры приго- 
товляются возможно точные этюды съ натуры и даже этюды на- 

, 
. 

Ч 
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гого тфла, чтобы точнзе установить его пропорщи, тогда какъ 
одежда воспроизводится по особымъ этюдамъ съ нея, причемъ она 
надЪвается на манекенъ. Наконецъ доходитъ очередь до рисунка на 
картон той же величины, какъ и задуманная картина, и этотъ 
рисунокъ переносится уже указаннымъ способомъ на поверхность, 
предназначенную для картины. Обыкновенно небольшой эскизъ 
въ краскахъ служить живопиецу пособемъ при выполненми кар- 
тины въ большомъ видз. 

Желая получить раскрашенные рисунки, которые болфе или 
менфе приближались бы къ картинамъ, пользуются цвфтными ка- 
рандашами, и штрихи ихъ растушевываютъ эстомпомъ (растушкою). р. 

Такого рода живопись называется пастелью; она цЪниласьовъ.” 

особенности въ прошломъ столЪи, и въ Дрезденской галере 
сохранилась большая коллекщя относящихся до нея прдизведений. 

Какъ пастельная живопись сухимъ способомъу»такъЪ и аква- 
рельная, мокрымъ путемъ, составляютъ переходь къ живописи 
въ собственномъ смысл слова. Туть примфняются краски, пред- 
варительно смфшанныя съ клеемъ. или медомъ и распускаемыя въ 
водф. Рисунокъ или слегка закрашивается, или тонъ краски усили- 
вается посредствомъ вторичной ея накладки. Въ Средне ВЪка такимъ 
способомъ украшали великолфпиыгя рукописи (мин1атюрная живо- 
пись, отъ латинскаго слова шишиш, киноварь). Въ новЪйния вре- 
мена акварельная живопись достигла значительнаго художествен- 
наго развития, въ Англи; въ Германи слЗдуеть назвать акварели- 

`етовъ Р. „Амьта, Менцеля, Пассини и др. Также Генелли и 
М. Ф. винду работали охотно этимъ способомъ. Особую отрасль 
акрарельной живописи составляетъ живопись гуашью, въ которой 

боле сильный слой краски съ примфеью бфлилъ усиливаетъ эфектъ, 
< что позволяетъ ей соперничать съ живописью масляными красками. 
Этотъь способъ употребителенъ особенно въ Итали, во Флоренщи, 
РимЪ и Неапол%. 

2) Картины выполняются на дерев и на холст, рЬже на 
металлическихь, собственно на м$дныхъ пластинкахъ. Въ Средше 
Въфка, до ХУ[-го вЪка, употребляли исключительно дерево, тща- 
тельно заготовленное и загрунтованное м$ломъ, на которомъ и писа- 
лась картина. Гнене, которому подвержено дерево, и невозмож- 
ность получать картины большого разра были причиною того, 
что со времень Рафаэля перешли къ холсту, который также по- 

врывается тонкимъ слоемъ мфла и теперь употребляется почти 
исключительно. Живописецъь прежде всего мЪломъ переносить на 
полотно рисунокъ картона, потомъ очерчиваеть штрихи темной 
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краской и сперва сплошь въ темномъ тон исполняетъ всю кар- 
тину. Въ такомъ неоконченномъь видЪ, напримфръ, осталась кар- 
тина Люнардо да-Виинчи: „Поклонене царей“, хранащаяся въ га- 
лерез Уффищй во Флоренщи. 

БолЪе смфлый пошибъ называется аПа ргииа, когда весь 
эфекть красокъ достигается первой ихъ прокладкой. Рубенсъ не- 
рЪдко работаль такой манерой. Легкая лессировка дополняетъ гар- 
моничный ансамбль картины, и, послЪ того, какъ высохли краски, 

ихъ покрываютъь лакомъ, отчего онЪ получають больше силы и ` 
въ то же время предохраняются оть порчи, ] 

Въ Средше Вфка употребляли краски & {ешрега, т. е. краз | 
ий 

ски, разведенныя на клеф или на какомъ нибудь липкомъ вене /” 
ствЪ: гумми, яичномь бЪлкЪ и т. п. Писали тонкими кистями, чрез- 

вычайно тщательно и нзжно, вел дстве липкоети примфщанныхь 
веществъ, скорзе рисуя и отдфлывая штрихами, нежели живо- 
цисуя. Фонъ, по примфру византйцевъ, бывальсзолотой, хотя и 
встрёчаются цвфтные, именно сише фоны; Но какъ только про- 
будилось стремлеше воспроизводить фитуры не изолированными, 
а въ средф пейзажа, или архитектурной” обстановк, вм\Ъсто золо- 
того фона стали изображать обстановку, заимствованную изъ дЪй- 
ствительности. 5 

Съ этимъ направленемъ совпало одно изъ важнЪйшихъ усо- 
вершенствованй ‹ техники. Живопись масляными красками 
была изобрЪтена, или, взриЪе, усовершенствована въ 1420 г, 
братьями Губертомъ и Яномъ ванъ-Эйками, во Фландрии. Оттуда ̂ 
перенес» ее въ Италю Антонелло да-Мессина. Живописи А 1ещ- 

рега ‘быль положенъ конещь, хотя ею работалъ еще Микель- 
`@- кело. Съ тЬхъ поръ масляныя краски дали живописи средство 
`» переходами тона въ тонъ и воздушной нфжностью, глубокой про- 

зрачностью и яркимъ блескомъ соперничать съ самой дЪйстви- 

тельностью, даже превосходить ее. Создаше древнихъ мастеровъ, 
которые сами приготовляли себЪ краски, все еще сохраняють не- 
досягаемую прелесть колорита. НовЪйпия краски, покупаемыя го- 
товыми, не могуть сравниться съ прежними въ отношени ни 
прочности, ни прозрачности. Благодаря живописи масляными кра- 
сками, искусство достигло возможности отражать въ своихъ произ- 
веденяхъ неизмфримую область природы и человЪческой жизни. 

3) Ст$нная живопись дошла до насъ въ большомъ количе- 
ствЪ своихъ произведенй еще со временъ классической древности, з 
именно изъ Геркулана и Помпеи. Эти произведения исполнены } 
или а] {гезсо, т. е. на мокрой поверхности, или на сухомъ фон% 
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(а! зессо) клеевыми красками. Также своего рода энкаустику 
(живопись красками, разведенными на разогртомь воск%) знали 
древше, хотя этотъ способъ до сихъ поръ еще неизвфстенъ вполн%, 
и энкаустичесыя картины Шнорра въ Мюнхенскомъ” дворц% уету- 
паютъ въ эфектности древнимъ. 

Съ распространенемъ христанства, стВнная живопись достигла 
высшаго значеня, ибо задачей ея стало воспроизводить хриетан- 
ское мровоззрьше на стЪнахъ и сводахъ церквей. Для этого при- 
м5нялась въ большинствЪ случаевъь мозаичная живопись, т. е. 
картины, составленныя изъ небольшихъ кусковъ цвфтныхъ камней | 
и стекла, крБико втиснутыхь въ сырую поверхность замазки. Клас- = | 
сическая древность пользовалась мозаичными работами собственно” 

для украшеня половъ (мозаика битвы Александра, изъ Помпеи). 
Не смотря на дороговизну и трудность исполненйя мозаикъ, а 
также на затруднительноеть получешя въ нихъ тойкихъ перехо- 
довъ цвВтовъ и формъ, этотъ способъ украшешя преимущественно 
удовлетворялъ церковнымъ цфлямъ по своему велич!ю, торжествен- 
ности, сильной монументальной эфектноети” Здесь употреблялось 
исключительно разноцвфтное стекло, тогда какъ для другихъ ц\- 
лей пользовались въ мозаикЪ ‚разноцвЪтными камнями, деревомъ 
или другимъ матераломъ (полыьу’каменныя доски для столовъ, де- 
ревянная мебель и тАп:): 

Въ позднЪйний перюдъ Среднихъ ВЪковъ въ стВнной живо- 
писи употреблялся способъ раскрашиваня сухой поверхности кра- 
сками, смЪшацинми съ клеемъ. Таковы, наприм$ръ, картины въ 
Брауниейгскомъ соборф. Но съ ХТУ-го вфка въ Италёи сталь 

яться способъ письма по мокрой поверхности (а1 #гезсо), 
< ‘Вы ХУ-мъ и ХУГ-мъ вЪкахъ этоть способъ достигь наиболь- 

54 шаго совершенства. Мазаччо, Гирландайо, Синьорелли, затЪмъ Ми- 
кель- Анджело (Сикстинская капелла), Рафаэль (станцы Ватикана) 
и Андреа дель-Сарто — величайние живописцы фресокъ. Затфмъ 
слЪдуеть назвать Аннибала Караччи, Гвидо Рени; но Люнардо 
да-Винчи писаль на стфнЪ свою „Тайную вечерю“ масляными 
красками. 

Но фресковая живопиеь представляетъ болышя трудности; такъ 
какъ все приходится выполнять по мокрому фону, то крупное 
произведеше пишется по частямъ, причемъ краски легко слива- 
ются, иногда же краска измняется посл ея наложезя. Поправки 
возможны лишь до нЪкоторой степени при помощи легкихъ ре- 
тушей_а1 зеесо. Поэтому въ недавнее время изобрфли стереохро- 

м0, при которой краски накладываются на сухой фонъ, а за- 
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тЪмъ пропитываются стекляннымъ составомь и черезь то соеди- 
няются со стною и предохраняются оть дфйстыя непогоды. Такъ 
исполнены чеаама картины Каульбаха въ новомъ Берлинекомъ 
музе%. 

Особый родъ живописи составляеть живопись на эмали, 
при которой на металлъ накладываются слои цвфтного стеклян- 
наго вещества, будучи удерживаемы тонкими полосками металла 
(византйскй пруемъ: ‚ета с]01зопи6“-—перегородочная эмаль) 
или ребрышками, выступающими на углубленной поверхности 
изображешя (ешаЙ свашр]еуё — эмальироваше въ глубину, какъ 
было въ Средне ВЪка на Рейн и въ Лимож). ВеликолЪиные. 
ковчеги для мощей съ подобными украшешями, принадлежалц!о”” 

къ романскому перюду, встрфчаются на РейнЪ; особенно велико- 
лъино украшеше алтаря въ Нейбургскомъ собор. Въ эпоху 'Воз- 
рождешя этоть родъ живописи достигь въ Лимож выешаго раз- 
вия и высокаго художественнаго совершенства, /Родственна ей 
живопись на фарфорЪ, впервые возникшая въ Кита и Японии, 
потомъ перешедшая, въ прошломъ столёиу въ Европу (фабрики 
Мейссена, Севра, Берлина и т, д.) Въ. ней цвЪФтная глазурь, при 
помощи повторительнаго обжигая, еоединяется съ тонкимъ слоемъ 
фарфора. Наконець, живописв-на стеклЪ есть такой родъ мозаич- 

ной работы, въ которомъ рисунокъ получается отъ сочетанйя разно- 
цвфтныхь кусковъ стекла, соединенныхь между собою свинцомъ. 
Въ романсый перюдъ этоть способъ отличалея не столько сво- 
бодою рисунка м композищи, сколько пышной игрой цвЪтовъ, 
и производиль впечатлЬше ковра. Техника мало-по-малу совер- 

ствуетел: изобрьтають черную стеклянную краску, которою 
мы и длаютъ тБни; начинаютъ свободнЪе владЪть красками, 

шевывая свЪфтлыя части рисунка; для большаго эфекта на- 
чинаютъ употреблять такъ называемый Оеъег{апав1аз. Высшаго 
развит1я живопись на стеклЪ достигаеть въ готичесый перюдъ; 
это— величественный, архитектоническй стиль. Въ ХУ-мъ столу и 
является болфе свободное, натуралистическое направлеше, но еще 
неособенно выработанное. Изображешя на стекл начинають сопер- 
ничать съ картинами, писанными масляной краской. Въ новЪйпия 

‘времена, живопись на стеклЪ снова стала прим$няться Мих. Сигм, 
Франкомъ и ожила опять, особенно вь МюнхенЪ (окна въ Мюн- 
хенской Аикиеве, въ Кельнскомъ собор и пр.). 

Въ болфе обширномъ смыслЪ къ рисовальному искусству ири- 
надлежать также графическ!я искусства: гравюра на м$ди, 
гравюра на деревв и литография. Ихъ преимущественное назначе- 

| 
; 

7. 



ЖИВОПИСЬ КЛАССИЧЕСКОЙ ДРЕВНОСТИ. 143 

н1е— размножать въ кошяхъ образцы искусства *). Но эти способы 
отчасти имЪють и самостоятельное значене. 

1) Гравюра на мЪди, изобрЪтене которой прежде приписы- 
валось итальянцамъ (Масо да-Финигверра), есть нфмецкое изо- 
брЪтеше, впервые начавшее примфняться около 1450 г., въ конц 
ХУ-го вЪка и въ началв ХУП-го разрабатывавшееся такими ма- 
стерами, какъ Шонгауеръ и Дюреръ, затЪмъ перенесенное въ Ита- 
лю Маркантон!емъ (Маркъ-Антоню Раймонди) и н\еколько 
позже технически усовершенствованное Гольц1усомъ. 

На гладко полированную мЪдную доску переносится рисунокъ 
посредетвомъ болфе или менфе углубленныхъ перекрещивающихся = 

линй. Это дЪлается рЪзцомъ или холодной иглой. Въ поеддт 
немъ случаз пользуются зытравлешемъ. Пластинка при\этомь 
покрывается тонкимъ слоемъ асфальта, и затЪмъ, на закрунтован- 
ной такимъ образомъ поверхности слегка чертитея итлой рису- 
нокъ; потомъ пластинка подвергается вытравляющему дЪйствию 
кислотъ, именно сЪрной и соляной, въ. сильно, сгущенной см%си, 
такъ что отъ этого рисунокъ, сдан ‘итлой, углубляется. Въ 
предохранеше тонкихъ частей пластинки оть дЪйстыя кислоты, 
ихъ покрывають воскомъ. Этимъ способомъ травлешя работали 
поелЪ Альбрехта Дюрера мноме’ значительнфйшие мастера (0со- 
бенно Рембрандт) для Возможно яснаго выражешя своихъ худо- 
жественныхь идей. Въ» недавнее время искусство вытравленной 
гравюры разрабатывалось у французовь Фламенгомъ, въ Гер- 
ман и—У нгеромъ, Раабомъ и др. И при работ% рЪзцомъ иногда 
упо и травлене. Какъ только мЪфдная доска готова, ее 
п черной печатной краской и получаютъ оттиски. Изъ 
‘друрихъ видовъ гравюры на мфди, имЪющихъ меньшее художе- 
ственное значеше, назовемь манеры: пунктирную, черную и 
акватинтную. 

Гравюры на стали и на цинк» никогда не могуть рав- 
наться съ гравюрою на мЪди, такъ какъ, при оттиск, всегда по- 
лучается слфдъ жесткости металла. Зато стальныя пластинки, бла- 
годаря большой твердости этого матерала, даютъ значительное 
число оттисковъ. 

2) Гравюра на дерев% (политинажъь, ксилограф;я)—также нЪ- 
мецкое изобрьтеше. Способъ ея прость: на деревянной поверхности 
{буковаго дерева), загрунтованной мЪломъ, дфлается карандашемъ 

*) Отсюда-—ихъ ифмецкое назваше: разиножительныя искусства. 

Прим. переводчика. 
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рисунокъ и, затфмъ, различными инструментами дфлаются углубле- 
ня въ деревЪ такъ, чтобы рисунокъ выдавалея наружу; затЪмъ 
вырфзанное покрывается краской и получаются оттиски. Впервые 
этоть способъ сталъ примфняться въ ХГУ-мъ вЪкЗ, для изготовлен!я 
религюзныхь картинокъ и игральныхъ картъ, съ употреблешемь 
грубой и яркой раскраски. Въ Германи высшаго развитя гра- 
вюра на деревЪ достигла въ ХУ[Г-мъ вЪкЪ, когда ею занимались 

таве мастера, какъ Дюреръ и Гольбейнъ. Виослё дети пышно 
расцвЪтшее гравироване на мЪди вытфенило этоть родъ гравюры, 
пока онъ не ожилъ опять въ весьма недавнее время. 

3) Рисовав{е на камн (литография) изобрЪтено въ новЪй- > 
шее время Алонсомъ-Зенефельдеромъ, въ Мюнхен ({ 1834г. ЖА 
Рисунокъ здфсь дфлается на литографскомъ камнЪ (известия, 
добываемомт, между прочимъ, въ франконской Юръ). Гравирован!е 
на камн% (штейнштихъ) есть подражане гравированю на 

мфди, но не имфеть его художественныхъь достоинетвъ. Оно упо- 
требляется преимущественно для о географическихъ 
карть ит. п. 

Рисунокъ на камнЪ можеть’ ить исполненъ каждымъ, кто 
умфетъ обращаться съ кистью/И карандашемъ. Посл того, какъ 
поверхности камня придана ‘либреховатость, рисунокъ дфлается 
литографическимь карандашемъ, или химической тушью, и зат мъ 
печатается. Литографи>педоступна отдфлка характерныхь штри- 
ховъ, но зато она производитъ впечатльне тонами и массою свф- 
товыхъ и тфневыхъь эфектовъ. При раскраскЪ рисунка, сдЗлан- 
наго ‚на камнЪ карандашемь или тушью, получается цвЪтной 
оттиск (хромолитограф1я). Это, однако, требуеть сложной ра- 

^( ‚ такь какъ для каждаго изъ различныхь цвфтовъ изгото- 
» вляется особый камень. Этоть способъ пригоденъ преимущественно 

для пейзажей и архитектурныхъь снимковъ. Въ этомь отношении, 
Гермашя, главнымъ образомъ Берлинъ, доставляеть не мало превос- 
ходнаго. 

Наконецъ, къ графическимъ искусствамъ сл$дуеть причислить 
и фотографию, хотя въ ней собственно не можеть быть рёчи о 
художественномь творчеств®. Нерфдко, однакожъ, при оригиналь- 
номъ и своеобразномъ изготовлеши пластинки (негативнаго изо- 

бражешя), получается художественное внечатльше. Съ недавняго 
времени вошелъ въ употреблене способъ печатаня фотографий, 

подобно литографямъ и гравюрамъ (гел!ограф!я, свЪтопись, 

альбертотишя и т. д.), которымъ достигается большая прочность 
получаемыхъ снимковъ. 

а а а 
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т. Живопись Классической древности. 

1. Живопись грековъ. 

Живопись развилась гораздо позже скульптуры, и если мы 

встр»чаемъ у индШцевъ и египтянъ примфнене красокъ и даже 

стфнную живопись внутри нЪкоторыхъ пещерныхъ храмовъ и усы- 
пальниць, то искусство это было и оставалось у восточныхъ народовъ 
на низшей ступени, находясь въ зависимости отъ архитектуры и 
‹<кульштуры. Только у грековъ встрёчаемъ живопись, какъ само-® | 
стоятельное искусство, развите котораго принадлежить времени” 
менфе отдаленному, нежели развит! скульштуры и архитейгури; 
но это искусство, хотя и было моложе, тьмъ не мен%е имЪло вто- 
ростепенное значеше. “ 

Трудно, разумЗется, составить себЪ мало-маяьски точное по- 
няте о прославленныхь образцахъ той эпохи, такъ какъ ни одного 
изъ нихъ не дошло до насъ. Однако, нам” извЪетно значитель- 
ное число произведешй живописи, по „которымъ мы можемъ сд%- 

лать приблизительно вфрную оцфиву. Отчасти это — многочисленныя 
росписныл вазы, тысячами хранянияся въ европейскихъ музеяхъ, 
отчасти же— богатое“вобрае произведешй стЪнной живописи, 
открытыхъ преимущественно въ Помпеф и другихъ м%етахъ. Во 

‚ веякомъ случа! слфлуеть замЪтить, что эти произведеня или 
свидЪтельствуютЪь только о технической ловкости, или же служили 
‚недодтовчными декоративными работами, и, стало быть, безко- 
нечно» далеки отъ создан великихъ греческихь мастеровъ. 

о “Сюжеты для подобныхъ художественныхь изображен заим- 
`\ ствовались изъ миеоломи и героическихъ сказаний. 

Техника античной живописи была различна, смотря по харак- 

теру и по назначению отдЪльныхъ произведен. Прежде всего надо 
различать произведеня стЪнной живописи отъ картинъ на доскахъ. 
Первыя писались простыми водяными красками по сухому грунту, 
Т. е. а! Йгезсо, послфдейя—на деревянныхъ доскахъ, ш 1етрега. 
Лишь въ цвЪтупий перюдъ античнаго искусства вошла въ упо- 
треблеше энкаустическая живопись. 

Уже до Пелопоннесской войны мы встрЪчаемъ не мало именъ зна- 
менитыхъ мастеровъ, каковъ, напримфръ, при Кимон% (492 г.) Поли- 
гнотъ, украсивпий своими картинами мномя роскошныя зданшя 

въ Аеинахъ. Наибольшей славой пользовались его картины, иепол- 
ненныя для портика въ Дельфахъ. На картинахъ, богатыхъ 

10 
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фигурами и группами, онъ изобразилъ взяте Илюна и посЪфщенше 
Олдисеемъ подземнаго ма. Это были еще только раекралиенные 
очерки на цвЪтномъ фон, безъ.тзней, безъ плановъ, безъ перспек- 
тивы, исполненные всего лишь четырьмя красками, и, однако, имъ 
нельзя было отказать въ сильномъ впечатлВ ни и духовномъ значени. 

Аттическая школа въ У-мъ вкз держалась того же напра- 

влен!я; только Аполлодоръ ввелъ болфе сильное округлене фи- 
гуръ посредствомъ обозначен1я свЪта и тфни, 

Поел$ Пелопоннесской войны, живопись на нЪкоторое время 
удалилась изъ Аттики и достигла дальн®йшихъ и значительнЪй- 

шихьъ успфховъь въ малоазйскихь колошяхъ, особенно въ Ефесф, = 
Заслуга этой 1онической школы главнымъ образомъ состояла 
въ болфе чистой и богатой разработкВ колорита. Подобно» пла- 
стикЪ, живопись этого времени стала стремиться къ жизни, къ 
удовлетворению общественныхь и частныхь потребностей, и на 
место прежней монументальной стзнной живопиви появились стан- 
ковыя картины. Множество анекдотовъ свидфтельствують объ этомь 
стремлеши къ реализму, напримЪръ, соперничество Зевксиса съ Пар- 
ришемь. Зевксисъ, родомъ изъ Гераклеи, въ послВдше годы своей 
жизни работаль въ ЕфесЪ. Нетолько нЪжная миловидность и жен- 
ственная грашя были присущи»его картинамъ, но и драматичесвя 
положен!я удавались ему превосходно. Въ соревноваши съ нимъ ефе- 
сець Парраз! | выказаль не менфе изумительное искусство. По 
свидфтельству Пливя, онъ виервые ввелъ въ живопись правила про- 
порций человьческаго тЪла, сталь придавать лицамъ тонкую вырази- ° 
тельно, головамъ— изящноеть, губамъ—спокойную улыбку и, по. 
приговору художниковъ, имфлъ пальму первенства въ контурахъ. 

№ < Аль въ пластикЪ соперничала съ аттической школой пелопон- 

й Збих. такъ въ живописи конкурировала съ юнической школой 
сик1онская. Особенностями ея были болЪфе строго-ученое испол- 
нене, точный, характерный рисунокъ и сильвый колоритъ. 

Своего апогея доетигла греческая живопись въ лиц великаго 
Апеллеса, жившаго во второй половинЪз ТУ-го вЪка и съумЪв- 
шаго соединить достоинства 1юнической и сикюнской школъ. Его 
можно назвать античнымъ Рафаэлемъ. Въ его произведешяхь. была, 
видна совершенная гращшя и нфжность красоты, составлявшая 
результать сочеташя изящества формъ съ иъжнымьъ колоритомъ и 
съ благороднымъ одушевленемъ. ЗнаменитВйшимъ изъ его творешй 
была Афродита, выходящая изъ морскихъ волнъ и выжимающая 
руками изъ своихъ волосъ влагу и морскую иЪну. 
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Въ ряду современниковь Апеллеса, Протогенъ выдавался на- 
столько, что самъ Апеллесъ окаменфль отъ удивлешя, увидЪвъ 

исполненный имъ портретъ Ялиса. 
Н%Ъкоторые остатки живописи этой эпохи найдены въ мавзо- 

леяхъ Пестума, наприм$ръ изображене юноши, который ведеть 
раненаго въ битвЪ товарища. Эта картина находится теперь въ 
Неаполитанскомъ музеЪ. 

Въ эпоху, слЪдовавшую за Александромъ Великимъ, въ живо- 
писи все болЪе водворяется стремлеше къ натурализму, изобража- 
ющему предпочтительно сцены домалиней жизни, бытовыя картины 
и „пабе шоке“. Однако, и теперь все еще находятся живописцы, > 

р, И: Этруская стённая живопись. 
к 
№ № 

‹оздаюе немало превосходнаго въ возвышенномъ родЪ. Въ этоть 
% перюдъ господства роскоши мозаика получаеть значительное раз- 

вите, 
Въ заключене можно упомянуть о роспиесныхъ вазахъ, ко- 

торыя не только свидЪтельствуютъ о врожденномъ у грековъ чув- 
ств красоты, но и имЪють большое значеше для изученя жи- 
вописи. Хотя это — произведеня, требовавпия лишь технической 
умФлости, однако рисунокъ на этихъ вазахъ, изящный и смВлый, 

нерфдко возбуждаеть въ насъ удивлеше. На вазахъ болфе 
древнихь изображаются черныя фигуры по красному или желто- 
ватому фону; вазы боле поздняго времени, перода расцвфта,—съ 

красными фигурами на блестящемь черномъ фонЪ. Другя краски, 
каковы, напримфръ, бЪлая и лиловая, встрЬчаются лишь изр$дка. 

10* 
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2. Живопись этрусковъ, 

Большое обиле картинъ у этрусковъ свидЪтельствуетъ о пред- 
почтени, какое этоть народъ давалъь живописи. Въ подземныхъ 
погребальныхь склепахъ стЪны покрывались живописью. Въ 
большинствВ случаевъ, это — раскрашенные очерки, въ свЪтлыхъь 
краскахъ изображающия сцены ежедневной жизни: пляски, военныя 
игры, охотничьи сцены и пр. (рис. 98). Композищя простая, въ 
стиль рельефа. Вазы этрусковъь имЪютъ второстепенное значене, 
такъ какъ это — большею частю черные глазурованные сосуды, - 

украшенные лишь небольшими пластическими фигурами. 

а 
3, Живопись у римлянъ, зы, 

Въ римлянамъ живопись перешлалоть’ грековь и ко времени 
Адрйана достигла у нихъ блестящаго развит. Открыте Помпеи и 
Геркулана, изыскаюя, произведенвныя въ термахъ Тита и во 
многихь подземныхъ гробницах, вблизи Рима, а также недавня 

раскопки на Палатинскомь холмЪ, доставили множество образ- 
цовъ римской живописи, ‘ивъ Неаполитанскомъ музе» хранятся 
лучшие и значительнЪйние изъ этихъ образцовъ. Это— большею ча- ° 
сто коши съ бол%е древнихъ греческихъ произведен!й, исполненных 
а] [гезсо (по мокрой извести), рёдко—клеевыми красками по сухому 
грунту: Вся красота античных сказашй и мибовъ оживаеть здЪеь 
ро Ам глазами зрителя въ яркомъ блескЪ красокъ (рис. 99). Въ 
У инствв случаевъ, на стфнахъ преобладаеть сильный тонъ, 
менно ярко-красный, но встр$чается также и желтый, сишй, даже 

черный. Въ центр изображешя обыкновенно пом щена фигура боль- 
шаго или незначительнаго размфра. Встрфчаются также и декора- 
тивныя обрамленя, особенно въ вид фантастическихь архитек- 
турныхъ украшенй. Внизу дфлается цоколь, вверху — фризъ съ 
соотвфтетвенными тонами красокъ. Къ благороднЪ®йшимъ остаткамъ 
этого искусства принадлежитъь знаменитая Альдобрандинская 
свадьба, въ Ватикан%. 

Существенно отличается оть этихъ стЪнныхЪ картинъ замфча- 
тельное мозаичное изображен!е, украшавшее поль въ такъ 
называемомъ домЪ Фавна, въ Помпе%, и считающееся изображешемъ 
битвы Александра, —композищя живописная, съ богатымъ пер- 
спективнымъ заднимъ планомъ. 
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И. Живопись въ Средше ВъКа. 

1. Древнехристанокая живопись. 

Какъ слфды первоначальнаго развитя христанской пластики 
находятся въ катакомбахь, такъ и начатки христанской живописи 
слфдуеть искать тамъ же. Въ стЪнной живописи катакомбъ 
новое учеше нашло для себя художественное выражение. Своды, ниши, 
стЪны отдзльныхъ пространствъ, часовни и наиболве чтимых гроб- 
ницы украшались изображен1ями, исполненными легко и бойко. 
Первоначально держатся образцовь античной стЪнной живописи, 



150 живопись. 

съ тёмъ только различемъ, что язычесыя фигуры замфняются 
христанскими изображенями и символами. Особенно богаты такого 
рода живописью катакомбы св. Калиста, св. Агнесы и др.; въ 
Ш-мъ, а еще болфе въ 1У-мъ вЪкЬ, процвЪтало это направлене 
(рис. 100). Чудеса Христа, какъ, напримръ, воскрешен!е Лазаря, сое- 
диняются съ библейскими сценами, каковы, напримЪръ, Дашилъ во 

Рис. 100. Стфиное изображеше изъ катакомбъ св. Калиста. 

рву львиномъ, Моисей, источающ воду изъ скалы; встр®чается 
также Христосъ въ образ Орфея или добраго пастыря. 

Послфдующй перюдъ не довольствовался простыми аллегоре- 

ческими изображенями. Явилась потребность изображать историческйя 
лица и опредфленныя событя. Стали изображаться и легендарныя 
сцены священной истори. 

Въ эту пору опреджлилея тииъ Христа, тогда какъ ‘раньше ‘того 
для его обозначешя довольствовались символическимъ изображе- 
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шемъ добраго пастыря. Катакомбы св. Понц!ана предетавляютъ 
множество примфровъ подобнаго рода, 

Христанская живопись въ катакомбахъ и обречена была удовле - - 
творять потребностямъ скромной жизни подъ землею, но ей вскорЪ 
пришлось выказать себя въ болфе блестящихъ проявлешяхъ. Бази- 
лики, начавиия возникать въ большомъ числЪ, какъ только христан- 
ство было признано государственной релитей, нуждались въ убран- 

° етвЪ, которое соотвтетвовало бы тому значению, какое получила 
Церковь. На первыхъ порахъ здЪеь довольствовались стфнной живо- 
писью, но вскор№ стали искать болфе блестящихъ способовъ укра- 
шен!я. Быть можеть подъ вмянемъ Визант!и, обратились къ мо- 
ззикЪ, достигшей теперь новаго и высшатго развитя и служив-. 

—. $. не ЖБК, какъ у римлянъ, для украшеня половъ, но и для 
5% Убранетва, главнымъ образомъ, стЪнъ и сводовъ храмовъ. 

Образцовыми произведешями У-го вЪка слфдуеть признать мо- 
заики на стЪнЪ трумфальной арки въ базиликЪ св. Павла въ 
РимЪ; здЪсь въ срединф помфщенъ поясной ликъ Христа среди 
символовъ, евангелистовь и поклоняющихся Ему 24 апокалииси- 
ческихъ старцевъ. Значительное произведеше (около 530 г.) соста- 
вляютъ также мозаики абсиды въ церкви св. Космы и Дамьяна. 
Фигура Христа здЪсь возеЪдаеть на облакахъ и окружена по об 
стороны святыми, съ заказчикомъ этого произведеня— папой Фе- 

ликсомъ ГУ. Еще болЪе полный и хорошо сохранившийся рядъ мо- 
заикъ представляеть церковь св. Праксида, 1Х-го вЪка, гдЪ вся 
абсида и поверхность тиумфальной арки украшены мозаичными ра- 

ботами. 
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Къ началу У1-го вфка въ Итали исчезъь послфдей остатокв 
античнаго искусства, такъ что страна, казалось, не могла собствен- 
‚ными силами создавать сколько-нибудь художественныя произведе- 
ня. Напротивъ, въ Визант!и началась новая жизнь для искусства. 
Опираясь на античные элементы въ своихъ основныхъ чертахъ, ви- 
зантйское искусство мало-по-малу приняло значительный отпеча- 
токъ Востока и, подъ назвашемъ визант!йскаго стиля, прюбрфло 

сильное вляше на весь христанеюй мръ. 
Основное начало византйскаго искусства составляеть возможно- 

большая пышность. Какъ для украшен я алтарей и дверей и для изго- 
товлешя церковной утвари употреблялись драгоцзинЪйпие мате- 
ралы— золото, серебро, жемчугь и благородные камни, такъ ивы / " 
мозаичныхъ работахъ, вмфсто преобладавшато до тЪхъ пор» голу- 
бого фона, сталъ господствующимъ золотой фонъ. 1 

Самымъ значительнымь произведешемъ этой эпохи“ по испол- 
неню и по размфрамъ являются мозаики, “которыми былъ укра- 
шенъ (вфроятно, около 560 г.) соборъ св. ОСоф1и въ Констан- 
тинополВ. Образа въ хорВ и больших ‘размфровъ фигура Хри- 
ста, творящаго судъ надъ вселенной, украшавшая куполъ, погибли. 
Остальныя произведен я, покрытыя, ‘по турецкому обычаю, штука- 
туркой, до сихъ поръ ещезхорошо сохранились. Въ притвор изо- 
браженъ Спаситель, Во: щий на престол, и покланяюнийся 
ему съ восточн подобострастемь императорь Юстинйанъ (пра- 
вильнзе, ии = м изъ болфе позднихь византйевихь госуда- 
рей) (рис, 101). 

Также и Западъ въ этом и слЗдующемъ вфкахъ былъ богат 
произведениями мозаичной живописи. Особенно слЪдуеть отмЪтить 

4 ‚чогромныя мозаики Святой Лестницы (Зеа]а Запфа) въ Рим%, 
‚ ‘абеиды въ церкви св. Агнесы и проч. Упомянемъ еще о мозаи- 

кахъ въ церквахъ Равенны: великолфиную мозаичную живопись 
Крестильницы и погребальной капеллы Галлы Плацидм (церкви 
св. Назар!я и Келься), начала У вфка,—св. Виталя, Аполлинар!я 
Новаго и Аполлинаря въ КлассиеЪ, У1-го вЪка. 

Рядомъ съ этими монументальными произведевйями, въ различ- 
ные пероды древнехрист!анекой эпохи встрЪчаемъ цфлый рядъ мел- 
кихъ художественныхь произведешй, среди которыхъ важное мЪсто 
принадлежить мин!атюрамъ пергаментныхь рукописей. Подобно 
тому, какъ лицевыя рукописи Виргиля и Теренщя, храняийяся въ 
ватиканской библютекв, украшены кошями античныхъ композиций, 
такъ священных рукописи христанъ еъ весьма ранняго времени 
стали украшаться минатюрами; наприм$ръ, въ Ватикан, въ 
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Рим, находитея пергаментный свитокъ, длиною въ 32 фута; 
украшенный изображешями изъ жизни Христа. ИзвЪстны, кромЪ 
того, рукопиеь первыхъ восьми книгъ Ветхаго Завфта и рукопись 
книги Быт въ императорской публичной библютекЪ въ В%н%. 

Къ позднЪзйшей эпохв принадлежать франконсвя минатюры, 
лицевыя рукописи временъ Карла Великаго и др., хранянияся въ 
городской библютекЪ въ Трирф. 

2. Живопись романскаго пер!ода. 

Итальянеках живопись этого перода въ большихъ монументаль- = 
‚ныхЪ произведеняхьъ слфдуеть первоначально по стопамъ визан-/» 
тШскаго стиля. И здЪсь еще нерЪдко примЪняется мозаичная жи- 

вопись. Мозаичныя стфнныя изображешя внутри собора ©в. Марка- 
въ Венец!и принадлежать большею частью еще Х1-му вЪку. Въ 
ХП-му относятся великолфиныя мозаики Палатинской капеллы въ 
Палермо и Монреальскаго собора. Въ.РимВ мозаики на абсидЪ 
5-65а Мат!а ш Тгазёеуеге исполнены в$ХП-мъ вЪкЪ. Также со- 
хранилось много мозаичныхь изображешй” ХШ-го вЪка, напримрь 
ВЪичане Богоматери Джакопо”Торитти въ алтарной нишЪ ба- 
зилики 5. Мата Масс! огевъРям$. ТЪмъ же художникомъ испол- 
нена мозаичная живопись на’абсидВ Латеранской базилики. Во 
Флоренц!и Крестильяица украшена мозаиками того же времени. 
Но наряду съ этими блестящими` произведенями встрчаются также 
и болфе скромная стЬнная живопись, какъ, напримфръ, фрески въ 
Париской, Крестильниц. 
мб: зы <> основателемъ итальянской живописи слздующаго пе- 

рода считается флорентинець Джованни Чимабуэ (1240—1302 г.), 
‚ хотя и онъ еще не вполнЪ отрфшилея отъ византйскихь тради- 

ци. Фрески его находятся въ верхней церкви св. Франциска, въ 
- Ассизи, и дв Мадонны—вЪъ Заща Мама МоуеПа и въ академ!и 
во Флоренщи (рие. 102). Послдняя картина первоначально на- 
ходилась въ церкви св. Троицы; та и другая исполнены торже- 
ственнаго велишя. Въ Стен процв®талъ въ ту же пору не мене за- 
мфчательный мастеръ Дуччо, которому принадлежить превосход- 
ная икона въ С1енскомъ соборЪ, исполненная въ 1311 г. Прежде 
она помфщалась надъ алтаремъ; на одной сторонф изображена Ма- 

донна, сидящая на престол съ Младенцемъ-Христомъ на рукахъ; 
на другой— представлены различныя сцены страстей Господнихъ. 

По сю сторону Альповъ въ романекй перюдъ разрабатывалась 
еъ большимъ успфхомъ преимущественно стфнная живопись, и 
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_ Рис, 108, Стьшная картина въ Шварць-Рейндорф®. 

даже незначительныя церкви, даже сельскйя, украшались ею. Сл%- 
дуеть упомянуть: въ Германи— живопись на сводахъь въ Браун- 
швейгскомъ соборЪ, потолокъ въ церкви св. Михаила въ Гиль- 
десгейм%, стЪнныя картины въ капеллЪ св. Николая въ’ Зё6ет®, 

РТ. 
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въ церкви Шварцъ-Рейндорфа (рис. 103); во Франщи заслужи- 
ваеть упоминаня стфнная живопись въ церквахъ св. Савена и 
Турнюса. Веб эти произведеня отзываются болфе античнымъ, 
чЪмъ византйекимъ, предашемъ и отличаются большею частью 
исполненнымъ достоинства серьезнымъ характеромъ, величествен- 
ными фигурами, сильными красками и архитектонической группи- 
ровкой. 

Наконецъ, мин!атюрная живопись достигла блестящаго раз- 
вит!я, благодаря усердю искусныхъ монаховъ, тогда какъ писане 
станковыхъ картинъ встрЪчается пока лишь въ видЪ исключешя. 

3, Живопись готическаго пер1ода. 

Благопраятствуя въ сЪверныхъ странахъ развитью пластики, го- 
тическй стиль не способствовалъ, а скорзе мЬшаль успЪхамъ жи- 
вописи. Архитектура этого стиля не давала Для живописи доста- 
точнаго пространства, такъ что на всемв вер стзнная жи- 
вопись почти совершенно пришлавъ упадокъ и прим$нялась лишь 
въ видЪ р»дкихъ исключенй, жакъ, напримЪръ, въ старинной ка- 

пелл№ въ Рамерсдорф® бди „Бонна, въ хорЪ Кельнскаго со- 
бора. Но если художбственнымь силамъ и средствамъ стЪнной жи- 
вописи. нанесенъ/ былъ ущербъ, то получила преобладане живо- 
пись на стекл. Уже въ предшествовавиий перюдъ пробовали укра- 
шать п я. романсмя окна цвЪтными стеклами; теперь же 
ме, че. ъ этому должно было пробудиться гораздо сильнЪе, 
таль какъ широкя и высовя готическя окна предоставляли не- 

„омало’мЪста, для изображен значительнаго размЪра. Большое количе- 

_етво великолЪиныхъ росписанныхъ стеколъ этого первоначальнаго 
перода готики сохранилось во Франщи, именно въ соборахъ 
Буржа, Реймса, Шартра и многихъ другихъ ‘городовъ. Въ Гер- 
мани назовемъ, хотя и нЪфеколько позднЪйпия, произведеня: въ 
монастыр% въ Страсбург, въ соборахъ въ Кельн и Регенс- 
бургЪ, а также въ церкви Кенигсфельдена въ Швейцар!и. 

Мин!атюрная живопись этого пер!ода примфнялась преиму- 
щественно къ иллюстрированю свфтекихъ поэмъ миннезингеровъ. 
Это— большею частью бойко выполненные рисунки перомъ, отличаю- 

ицеся сев жестью впечатльня, которая гармонируеть съ нъжнымъ 
поэтическимъ чувствомъ самыхъ поэмъ. 

Въ живописи станковыхъ картинъ Гермашя превосходила 
всЪ прочя сфверныя страны, особенно со второй половины ХТУ-го 
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вфка. Эти картины украшали отчасти алтари, отчасти же нелице- 
вую сторону престоловъ, надъ которыми главный образъ былъ р№зной 
изъ дерева. 

Хотя въ этихъ произведешяхъ, обличающихъ спокойное проя- 
влеше чувства, преобладаеть общее направлене эпохи, однако уже 

Рис. 104. Алтарная икона въ Нюрнберг. 

начинаютъ возникать школы съ самостоятельнымь оттзнкомъ, 
какъ было, напримЪръ, въ Богеми съ 1350 г., при Карл ТУ, по- 
кровителВ искусствъ. О характерф дЪятельности этой школы сви- 
дтельствуеть стЪнная живопись въ зАмкЪ Карльштейнъ и въ 
Венцеславовой капелл6 Пражскаго собора. Еще болфе важное 
значене им ла Нюрибергская школа, процвЪтане которой отно- 
сится также къ ХТУ-му вЪку. Главныя произведеня этой школы— 

РАК ИОРАН 



Рис. 105, Св. Урсула съ картины Кельнскаго собора. 
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алтарная икона въ церкви св. Лаврентйя, находящаяся въ наетоя- 
щее время въ Германскомъ музез (рис. 104), и живопись надъ 
главнымъ алтаремъ, работы Тушера, въ церкви Богородицы. Позже 
процвЪтала Кельнская школа болЪе возвышеннаго и вырабо- 
таннаго направленя. Замфчательнфйпия произведеншя этой школы 
связаны съ именами двухъ художниковъ: мастера Вильгельма, 
котораго нфжный идеализмъ обнаруживается въ алтарной икон 
св. Клары, въ капеллЪ св. Тоанна при Кельнскомъ соборЪ, и 
мастера Стефана (Лохнера), достигшаго успЪха въ боле глу- 
бокомъ понимашми природы. Главное произведеше поелфдняго есть 
знаменитый соборный складень, исполненный въ 1436 г. и первона- 
чально находивиийся въ капеллЪ ратуши, а нынз украшающИйс0-, 
бою хоровую капеллу въ Кельнскомъ собор. Въ центральной 
части картины представлено поклонене волхвовъ, на] боковыхь 
створкахъ помфщены заступники Кельна, св. Гереонъ исв. Урсула, 
съ ихъ сподвижницами (рис. 105), на нару ых оторонахъ ство- 

рокъ-— Благовъщеше. Здфеь съ нЪжностью,и естью идеальнаго 
чувства соединяется сильное крою отит глубокое 
понимане формъ природы. 

У итальянцевъ въ эту эпоху ‚еще боб, чЪмъ въ предшеству- 
ющую, живопись станови излюбленнымь искусствомъ. Достиг- 
нутое въ этой пои ествующую эпоху составляетъ только 
начатки, изъ к и распуститься съ великой кра- 
сотой цвфты ор нскаго искусства. Тогда какъ въ сЪверныхъ 
стравахъ ограничиваются алтарными картинами и живописью на 
стекдф, в Итали живопись захватываеть и широк я стЪны, и своды, 
чтобъ выразить христаневя идеи съ полной глубиною и явиться | 

Ф ‚въ вамомь широкомъ смысл слова христанскимъь искусствомъ. 
`» Главнымъ средотощемъ этого расцвЪта искусства была Тоскана. 

Художники Флоренщи особенно старались свободно истолковывать 
о жизнь, и ©ъ этими новыми воззрёнями соединяли полное мысли 
изображеше священныхъ легендъ. Велий Джотто (1276—1336 г.), 
котораго читатели знаютъ уже какъ архитектора и ваятеля, 
есть первый и самый вллятельный мастеръ этого времени. ДЪятель- 
ность его. проявилась по всей Италии въ величественныхъ компо- 
зищяхЪ, и сильное вмяне ея надолго положило отпечатокъ на 
итальянское искусство того времени. Хотя въ композищяхъ Джотто. 
не трудно подмЪтить нЪкоторые слфды византИскаго стиля, однако 
всЪ его создавйя оживлены юношескимъ воодушевлешемъ. 

Три главныя произведевя особенно выказываютъ все величе 
и значен!е этого художника. Прежде всего Джотто, около 1301 г., 
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Рис. 106. Съ живописи Джотто въ Падуф. 

создалъ недавно открытыя и теперь реставрированныя фрески въ 
палаццо Барджелло во Флоренции, съ изображешемъ юношеской 

толовы Данте; затЪмъ, въ 1303 году, имъ созданъ почти необозри- 

мый ‘циклъ изображен въ церкви 5. Мама 4е\’Атепа въ Паду 

(рис. 106). ЗдЪсь онъ изобразиль въ многочисленныхь картинахъ, 
полныхъ сердечности и потрясающей драматической выразительно- 

сти, жите Богородицы. На входной стфнЪ находится изображене 



160 живопись. 

Страшнаго Суда со множествомъ фигуръ. Второй, также значительный 

цикль, составллютъ картины на среднемъ свод нижней церкви св. 
Франциска въ Ассизи, тдЪ изображены въ большихъ символиче- 

скихъ композищяхь три обЪта францискапскаго ордена: послушаше, 
нищета и цфломудре, а также апооеозъ св. Франциска. КромЪ того, 
тамъ же, въ верхней церкви, находятся болЪе рання стЪнных изобра- 

жения легенды о томъ же святомъ, а въ нижней церкви—сцены изъ 
жизни Христа. ДалЪе, богатый идеями циклъ картинъ находится на 
сводахъ церкви 5. Маг!а Тпсогопафа въ Неапол%, а именно семь 
таинствъ и аллегорическое ирославлеше Церкви, которыя въ поелЪд- 
нее время основательно оспариваются у Джотто. Затёмъ, церковь = 
св. Креста во Флоренц!и надфлена различными фресками Джотто,” 
которыя касаются опять-таки жизни св. Франциска, а также ле- 
гендъ объ ГоаннЪ КрестителЪ и Евангелиетахъ. Въ РимЪ, испол- 
нена по его рисункамъ мозаика на паперти собора св. Метра, изо- 
бражающая Христа, шествующаго по волнам» н& встрЪчу судну съ 
апостолами, гонимому бурей, и спасеше Имъ \утопающаго Петра. 
Изьъ немногихьъ станковыхь картинъ Джотто’упоминаемь о 26 не- 
большихъ изображешяхъ, которыя паписалъ онъ или, вфрнЪе, испол- 
нили его ученики для алтаря церкви’ св. Креста во Флоренции. 
Въ настоящее время большинство’ихъ хранится въ академ!и того же 
города. %/ 

Однимъ изъ це `одаренныхъ послЪдователей Джотто, род- , 

о духу ственныхъ ему ‚ быль Орканья. Значительное собраше 
его произведений сохранилось въ капелл» Строцци, при церкви 
$. Маги МоуеПа во Флоренщи, а именно двф большя стённыя 
к а Страшнаго Суда и Рая, а также превосходныя алтарныя 
картины. 
” Совершенно инымъ характеромъ отличается школа С1енская. 
Ея стремленя направлены были не столько на достижеше точнаго 
воспроизведен я природы, сколько на выражеше внутренней жизни и 
чувства. При ея наклонности трактовать отдЪльно каждый сюжетъ, 
ей удается тонкая отдфлка фигуръ, которая имЪетъ большее зна- 
чешя въ алтарныхъ картинахъ, нежели въ фресковой живописи. 
Главный мастеръ этой школы—Симоне ди Мартино (котораго 
ошибочно называли Симоне Мемми, 1276—1344). Его двЪ Мадонны 
находятся въ Берлинскомъ музеф, а большая фреска, возефдающая 
на тронЪ Мадонна—въ Ратушь въ С1енф. ь 

Въ чрезвычайномъ изобилйи встрьчаются до сихъ поръ въ горо- 
дахъ Тосканы стфнныя картины, исполненныя большею частью 
учениками и послФдователями Джотто для церквей, капеллъ, алта- 

У. РИН 
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рей и трапезъ. Въ выдающимся изъ числа этихъ художниковъ при- 
надлежать: Таддео и Анджело Гадди, а также'Спинелло Аре- 

тино; къ  значительнзйшимъ произведенямъ относятся фрески 
послЪдняго въ церкви 3. Мицаю, близъ Флоренцти, и въ Сапро 
Зато въ ПизЪ. 

Друпя выдающияся произведевя, которыхъ авторы остаются не- 
извфетными, находятся въ капеллЪ 4е’ Браспиой (испанцевъ), при 
церкви 5. Маг1а МотеПа, во Флоренщи; они ‘отличаются глубоким 
символическимъ содержашемъ. Далфе, однимъ изъ возвышени йшихь 

Рис. 107. Вфичане св. ДФвы, Фьезоле. 

произведен!й ‘считается знаменитый „Трумфъ Смерти“ въ Сашро 
Зато въ Пиз%, прежде ошибочно приписывавиийся Оркань%. 

Съ наступлешемъ ХУ-го вЪка въ итальянской живописи возни- 
каотъ новое; совершенно ‘самостоятельное направлен, которое 
стремится въ глубокому пониманю природы, къ основательному 
изучению формы, къ усовершенствованю колорита и перспективы. 
Тогда какъ большинство живописцевъ этой эпохи становится на 
сторону новаго, реалистическаго направленя и, виЪстВ съ тёмъ, по- 

лагаетъ начало господству новъйшаго искусства, замкнувиийся въ 
монастырской тиши художникъ остается вЪренъ традищямъ и воз- 
зрнямъ Среднихъ ВЪковъ и усиЪваеть придать имъ новую жизнь 
несравненной искренностью и прелестью выражаемаго имъ чувства. 

и 
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Фра-Джованни Анджелико (1387—1455 т.), прозванный, по м®ету 
рождешя, Фьезольскимъ, остается единственнымъ въ своемъ род, 
какъ поздно распустивиий цвфтокъ, принадлежаний уже миновав- 
шему сезону. Никогда съ такой красотой въ изобразительномъ искус- 
ств не выражались сердце христанина, полное божественной любви, 
ангельски-чистая ясность и чистота души, какъ въ произведеняхъ 
Фра-Джованни (рис. 107). Это особенно видно въ его картинахъ 
небольшого размфра, изъ которыхъ н%которыя находятся въ акаде- 
мм, въ Уффищяхъ и въ музеЪ св. Марка во Флоренщи, въ томъ 
числЪ драгоцфнное „ВФнчане пресв. ДЪвы“. Превосходны фрески въ 
прежнемъ монастырь св. Марка во Флоренц!и, гдЪ благородный 
художникъ жилъ монахомъ, большихъ размВровъ Распяте въ зал” 
капитула и многочисленныя, исполненныя благороднато чувства, 
небольшия стённыя картины въ отдфльныхъ кельяхъ. Друшя зна- 
чительныя произведешя Фра-Джованни находятся въ соборЪ 
Орв1ето и въ капеллф Николая У въ Ватикан%, 

Въ прочихъ областяхъ Итали съ 1350—1460г. работали мноме 
даровитые художники, отчасти подъ вмяшемъ Джотто, отчасти въ 
болЪфе самостоятельномъ направлен, Изъ нихъ наиболфе извзетны 
Джакопо д’Аванцои Альтикверо’ да-Дзев!о, котораго фрески 
обширныхь размфровъ сохранилибь въ капеллахъ С. Феличе и 
С. Джорджо при г С. Антоню въ Падуз. 

ы я 
1. Живопись новфйшихъ временъ. 

‚ ©. 1, Итальянская живопись ХУ-го вфка, 

>> Потребность въ исполнеши большихъ фресокъ въ эту эпоху да- 
вала рЬшительное превосходство итальянской живониси. Это: по- 
вело къ развит!ю болфе свободнаго монументальнаго стиля. Ком- 
позиши пгирокихъ размфровъ предохранили живописцевъ отъ тЪхъ 
подводныхь камней, на каке наталкивалось сфверное искусство 
того времени, — предохранили отъ впаденя въ. частности, слу- 
чайноети и мелочи. Другое преимущество обусловливалось самымъ 
положенемъ итальянскихъ художниковъ. Менфе заботясь о подра-= 
жан!и античному искусству, они не ставили себЪ иной цЪли, кромв 
свободнаго истолковашя дЪйствительности. 

Какъ въ предшествующую эпоху, такъ и теперь, Тосканская` 
школа идеть впереди другихъ въ отношеши богатства и устой- 
чивой силы художественнаго творчества. Конечно, и теперь еще 
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священная исторя даеть художникамъ въ большинств случаевъ 
тлавный матераль для ихъь изображен, но для нихъ главное со- 
ставляеть уже не собыше, а натуралистическое изображеше дЪй- 
ствительности. Поэтому они окружаютъ священныя фигуры роскош- 
ными ландшафтами, украшаютъ свои произведен1я пышными архи- 

Рис. 108. Крещеше Петра, Мазаччо. 

тектолическими фонами и дЪлають своихъ современниковъ въ полномъ 

костюмВ того времени участниками и очевидцами священныхъ со- 
быт. Тогда какъ религюзное содержаше картинъ, благодаря этому, 
отходить рЬшительно на, второй планъ, дЪйствительная жизнь впер- 
вые трактуется серьезно и обстоятельно, какъ предметъ искусства. 

11° 
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Посл Мазолино (фрески въ Саз416 Попе, 4’О10па, близъ Ва- 
резе); который обнаруживаеть эту манеру еще нерзшительно; насто- 
ящимъ реформаторомъ на означенномъ поприщ» является Мазаччо 
(1401 — 1428. т.). Его главныя. произведеня составляютъ фрески 
капеллы Бравнкаччи, въ церкви 5. Мама 4е] Сагшше. во 
Флоренц!и: грЪхопадевше и изгнаше изъ рая, затВмъ история ап. 
Петра, исполненная съ большей свободой и смЪлостью, полная драма- 

тизма (рис. 108). Эти фрески довершены исполнешемъ уже послЪ 
ранней смерти художника Филиппиномъ Липпи. 

Эти смзлыя, энергичесыя композищи вызывали въ современни- 
кахъ удивлеше и охоту къ подражаню. Первымъ между ними былъ.- 
Фра-Филиппо Липпи (около 1412—1469 г.). Зем чательны «его 
стЪнныя картины въ соборЪ Прато (рис. 109), изображающуйисто- 
раю Тоанна Крестителя и св. Стефана; особенно потрясающей вы-' 
разительностью отличается „Побеве камнями“ этого’ мученика. 
По красот» замфчательно „ВЪнчане Богоматери“ вв хорз Сполет- 
скаго собора. Картины Линии отличаются н—жной прелестью и тар- 
монично-яркимъ колоритомъ. ЗатЪмъ, однимь изъ замЪчательнЪй- 
шихъ художниковъ этой эпохи является Доменико Гирландайо 
(1451—1495 г.), считающийся духбвнымъ наслфдникомъ Мазаччо. Кь 
раннимъ его работамъ принадлежить стЪнная картина въ Сикстин- 
ской капелль въ Рим%: „Петрь и Андрей призываются Господомъ 
къ апостольскому служению“. Еще важнЪфе два цикла фресковыхъ 
изображен, какими въ 1485 г. художникъ украсиль капеллу Сас- 
сетти, въ церкви св. Троицы во Флоренц!и (жит!е св. Франци- 
ска), и Вь 1490 г. хоръ церкви св. Мар1и МоуеПа (життя Тоанна 
Крестителя и Пресвятой ДЪвы) (рис. 110). 

2%  бверхь того зам чательны: Беноццо Гоццоли—свойми истинно 

наивными и радостными стбнными картинами на сюжеты изъ Вет- 
хаго Завфта, особенно истомею Ноя въ Сашро Защо въ Пиз%; 
Сандро Боттичелли—своими прелестными картинками и фрес- 
ками въ Сикстинской капеллЪ, а также его ученикъ Филиппино 
Липпи (сынъ Фра-Филиипо)—полными жизни фресками въ церкви 
8. Магга 4е1 Сагиае во Флоренц!и (окончане цикла, начатаго 
Мазаччо) и въ церкви $. Мама Моуеа. 

Рядомъ съ этими самостоятельными и великими мастерами вы- 
дается, какъ один изъ вллятельнйшихъ художниковъ, Лука Синьо- 
релли изъ Кортоны (1438—1521 г.); емфлий и энергичный, прево- 

сходяпий всфхъ своихъ современниковъ страстными изображенями 
потрясающихъ сценъ. Апогей его оригинальнаго дарованйя выра- 
жають фрески, которыми онъ завершиль начатую Фра-Анджелико 
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живопись капеллы Мадонны въ Орветскомъ соборз—Конець М№ра, 
Явлене Антихриста, Воскресеше Мертвыхь и Страшный Судъ: 
Р®дко на такомъ ограниченномъ пространствЪ изображалось столько 
противоположностей. Среди чистыхъ, ‘свфтлыхЪъ фигуръ Джованни 
Фьезольскаго, глядящихъ спокойно со сводовъ, раскинулись по сто- 
ронамъ могуче образы Синьорелли,—поколёше энергичное, ‘борю- 
шееся противъ всеобщаго ничтожества. Изображен!е натого человЪ- 

Рис, 109. Тоавиъ прощается съ своими родителями, Фра-Фил. Липпи. Въ соборь Прато, 

ческаго тЪла въ самыхъ семфлыхъ движешяхъ Синьорелли довелъ 
до высшаго мастерства. 

Изъ школъ верхней Итами стоить впереди Цадуанская, со 
своимъ первымъ мастеромъ: Мантеньей (1431—1506 г,). Его главное 
произведеше составляють стФнныя картины въ церкви Егеш! ап], 
въ Паду%, изображающия легенды св, Такова. и Христофора (рис. 111). 
Кром того, онъ украсиль герцогсый дворець въ Манту ха- 
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рактерными картинами изъ жизни герцога Людовика Гонзаго и его 
жены Варвары Бранденбургской. Для т%хъ же владЪтельныхъ 0с0бъ 
онъ создаль послфдовательный рядъ писанныхъ сЪрыми красками 
групиъ трумфальнаго шестыя Юл!я Цезаря (въ’ настоящее время 
это произведене находится въ зАмкЪ Гэмтонкорт№ въ Англ). Изъ 
алтарныхъ картинъ Мантеньи замЪчательны: величественная икона 
въ церкви св. Зенона, въ Верон%, съ изображешемъ Мадонны на’ 
трон среди многихъ святыхъ, и другая Мадонна на трон%, кото- 
рой покланяются герцогъ и его жена,—такъ называемая „Мадонна 
4еЙа Ушюпа“, въ Лувр». Мантенья принадлежитъ также къ ро- 
доначальникамъь гравюры на м%ди въ Италии. 

Рис, 110, Захарйя пишеть имя [оанна, Гирландайо, 

Около того же время въ Ломбарди выступаеть Миланская 
школа и еще значительнзе Венец!анская школа, которой осно- 

вателемъ считается Джованни Беллини (1426—1516 г). Краска 
подъ его кистью сдЪлалась правдивымъ элементомъ выразительно- 
сти. Еще гораздо ране въ Венещми боле, чЪмъ гдз бы то ни было, 
стремились къ иЪжному, мягкому колориту, и въ это время нашли 
для того дфйствительное средство въ изобр®тенномъ Ванъ-Эйкомъ 
во Фландрии искусствЪ писать масляными красками, перенесенномъ 
Антонелло да-Мессина (картины въ Берлинскомъ и Лувр- 
скомъ музеяхъ) въ Италшю. Безъь глубокихъ идей, безъ особен- 
наго поэтическаго порыва, безъ богатства и разнообразия компози- 
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ци, Беллини умфеть ярко выраженными характерами придавать сво- 
имъ картинамъ выражен!е благородства, представляющееся без- 
страстнымъ, торжественно-спокойнымъ. При этомъ колоритъ дости- 
гаеть у него той красоты, той мягкости и ‘`свЪтлой яености, ко- 

Рис. 111. Св, Таковъ исцфляеть узЪчнаго, Мантеньи въ Паду%. 

торыя съ тфхь поръ остаются неотъемлемымъ достоящемъ Вене- 
цанской школы. Не разъ Джованни писалъ отдЪльную фигуру Хри- 
ста. Одна изъ такихъ благороднЪйшихь картинъ находится въ ста- 
ринной коши въ Дрезденской галере и въ повторенной коши 
{по колЪни) въ Берлинскомъ музе$. Его лучиия создан1я— большею 
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частю Мадонны на престол» съ. предстоящими святыми; или небо ль- 
иця изображен!я Мадонны въ полуфигур находятся въ Венец1и 
въ церквахъ: 8. За]уаюте, 3. Ведешюге, 5. Сйоуапи! Сг1зоз{ото; въ 
академии проч. 

По стопамъ Беллини слЪдовали многе даровитые ученики его, 
изъ которыхъ назовемь Витторе Карпаччо и Чиму да-Конелья- 
но. ПослЪднй замфчателенъ благородными изображенями священ- 

ныхъ сказав со множествомъ фигуръ, по образцамъ Беллини, отли- 

Рис, 112, Мадонна, Перуджино. 

чающимися жизненной свЪжестью и аркимъ великолвшемъ красокъ 
Таковы большия картины изъ истории св. Уреулы, въ академ!и. Того 
же направлешя держался еще раньше старший братъ Беллини, Джен- 
тиле, какъ о’ томъ свид»тельствуютъ находяцияся тамъ же пыш- ° 
ныя, празднично-веселыя изображеня легендъ, въ которыхъ отра- 
жается вся тогдащняя венещанекая жизнь съ реалистическою точ- 
ностью. . 

Среди господствовавшаго реалистическаго стремлен!я, каким 
прониклись почти веф школы Италм ХУ вЗка, въ Умбрйи, въ мир- 
выхъ лфсныхь долинахъ верхияго Тибра; сохранилось ‘самостоя- 

О оса да р аа 
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тельное художественное направлеше, которое основывалось бол%е на, 
глубокомъ чувствЪ, нежели на; непосредственномъ истолковани внфш- 
ней жизни, Родоначальникомъ этого направленя былъ’ собственно 
Николо ди-Либераторе (раньше ошибочно называвнийся—Ни- 
коло Алунно) изъ Фолинво, хотя Пьетро. Перуджино (1446— 
1524 г.) принялъ на себя начатое имъ дЪло’ и въ течеше своей 
долгой жизни довелъ его до. своеобразнаго совершенства, (рис. 112). 

Во всефхъ его картинахъ преобладаетъ глубокая религюзная 
мечтательность. Едва ли какому-либо другому мастеру удавалось въ 
той же степени выражать молитвенное настроене, чувство самоотре- 
чен!я, скорби и экетаза. Его женеюя фигуры отличаются большой 
жизненноетью, удается ему и изображене почтенной старости; ов» 
не можеть справиться только съ выражешемъ мужественной силы, 
энергической воли. Къ лучшему времени его дФятельноети относится 
Мадонна на’ трон, находящаяся нынЪ въ Ватиканской галерез. 
Быть можеть, самою значительною изъ его кёртинъ надо признать 
Сняте со Креста, въ галере Питти во Флоренц!и. Въ Перуд- 
жГи онъ украсиль етзны и потолки СоНеёю”ае! саш о фресками, 
а въ Сикстинской капелл», въ Рим, написалъь также превос- 
ходную стВнную картину. На ряду еъ нимъ слфдуетъ назвать, какъ 
живописца фресокъ, Пинтуриккво (въ библютекВ собора въ С1енЪ)) 
и почтеннаго болоний Франческо-Франча’ отличившатоея пре- 
восходно отдфланными ‘алтарными картинами (въ церкви св. Джа- 
комо Маджоре и'въ'ПинакотекВ въ Болонь%). Привлекательны въ 
церкви св, Цецилм въ БолоньЪ фрески этого художника, изобра- 
жаюцая“ецены изъ жизни этой святой. 

^”Подъ ‘непоередственнымь влянемь Фландрекой школы разви- 
валась Неаполитанская школа. Главнымъ ея мастеромъ быль 
Антон!‘ Солар10. Ему приписывается, между прочимъ, „Несеве 
Креста“ ‘въ церкви’ св; Доминико Маджоре и рядъ фресок изъ 
жизни св, Бенедикта на монастырекомъ двор’ св. Северина; по- 
слВдня приписываются ему, впрочемъ, безосновательно. 

2, Итальянская живопись ХУТ-го вфка, 

Чмъ вЪкъ Перикла быль для скульптуры, тфмъ была для жи- 
вописи эпоха ХУТ-го вЪка. ХУ-Й вБкъ во многихь отношешяхь 
проложиль ему дорогу. Живопись’ безусловно покорила’ веб облаеть 
формъ и могла теперь съ полной свободой выражать глубочайшя 
идеи и самую возвышенную красоту. Еелибы такое совершен- 
ство’ искусства сосредоточивалось въ дЪятельноети какого-нибудь 
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одного мастера, то и этого уже было бы достаточно для того, 
чтобы итальянская живопись означеннаго перюда получила на- 
всегда печать классичности. Тзмъ удивительнфе представляется 
творческая сила этой несравненной эпохи, что выступають другъ 

за другомъ, цфлымъ рядомъ, первоклассные мастера, которые въ 
столь многихъ своеобразныхъь напразвлешяхъ достигли одинаково 
высшей степени идеальной красоты и классическаго совершенства. 

а. Люнардо да-Винчи и его школа. 

Л1юнардо да-Винчи (1452—1519 г.) открылъ своею дЪятель-_ 
ностью эту новую и высшую эпоху живописи. Онъ быль рЪ%дкое 
явлен!е во всЪхъ отношешяхъ, начиная съ удивительно привае- 

кательной наружности, едва вфроятной тЪлесной силыти кончая 
многостороннимъ талантомъ. Едва ли когда-нибудь ВЪъ»одной лич- 
ности соединялось столько различныхъ качествъ. Не только въ обла- 
сти скульштуры онъ блисталъ въ числ первыхь художниковь той 
эпохи, но и во всЪхъ другихъ отрасляхъь-практическихь и меха- 
ническихъ знанй опередилъ свое“врема. 

Сь 1482 г. онъ былъ призванъ въ Миланъ, ко двору Лодовико 
Сфорцы, и создалъ здёсь своюзнаменитую „Тайную Вечерю“ въ 
рефектори при церкви ©. Мара-делла-Граще,—творене, о позд- 
нЪйшей порчЪ котораго. всегда приходится сожалЪть. Оно было иа- 
писано масляными красками на стВнЪ, отчего и попортилось прежде- 
временно (рис. 113). Художникъ изобразилъ здЪсь глубокое изумле- 
не, вызванное среди учениковъ словами Господа: „одинъ изъ 
васъ предасть меня“. Въ картинЪ соединены въ высшей степени 

величественная характеристика и драматическая сила. 
>” Когда Люнардо, въ 1499 г., посл» взятя Милана французами, 
вернулся въ свое отечество, онъ исполнилъ огромный картонъ для 
картины въ залу правительственнаго дворца” (Палаццо-Векк1о), изо- 
бражающиЙ кавалер скую схватку въ битв при Антьяри, изъ фло- 
рентйской истории. Этоть картонъ, какъ и н®еколько раньше нарисо- 
ванный картонъ св. Семейства, возбудилъ величайшее удивлене. 
Послфдий въ настоящее время находится въ Лондонской акаде- 
ми, тогда какъ первый погибъ, и только часть его извЪстна по 
стариннымь кошямъ. Къ раннему перюду дЪятельности Люнардо 
относится хранящиеся въ галереь Уффиц!й образцовый его на- 
бросокъ: „Поклонеше царей“. 

Посл дше годы жизни Люнардо провелъ во Франщи, при двор» 
Франциска Т. Немало произведен, носящихъ теперь его имя, испол- 
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нено его учениками; самъ онъ работалъ медленно и зачастую оста- 
влялъ неоконченными начатыя произведен!я, но обладалъ такимъ ог- 
ромнымъ богатствомъ художественныхъ идей, что даваль матералъ 
для исполневя цЪлой школЪ. Къ такимъ произведенямъ принад- 
лежитъ, между прочимъ, „Га уегее ах госНегз“ въ Лувр. Тамъ 
же находятся два чудесно-исполненные портрета женщинъ собствен- 
ной работы мастера; особенно знаменить портреть Моны Лизы, 

Рис. 113. Группа изъ ‹Тайной Вечери» Л!онардо, 

жены его друга Джокондо. Тамъ же хранится картина, изображающая 

Пресв. ДЪву на колЪняхъЪ у св. Анны. 

Наибол№е даровитымъ и наиболфе преданнымъ ученикомь Л! 

онардо былъ Бернардино Луини; имъ, вЪроятно, исполненъ „Хри- 

стось съ книжниками“, находяцийся въ нащональной галерез въ 

Лондон%. Прекраены фрески Луини въ францисканской церкви 

въ Лугано, именно Распят!е со множествомъ фигуръ, и друця 
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сцены Страстей Христовыхъ, и въ церкви св. Мавриыя въ Милан\, 
которую онъ украсилъ превосходной стфнной живопиеью. 

Гауденц!о Феррари, бывпий ученикомъ стар®йшей Ломбард- 
ской школы, развилъ свое дароване подъ влянемъ Люнардо и 
Умбрйекой школы. Ему принадлежитъ замфчательная стЪнная жи- 
вопись въ церкви св. Христофора въ Верчелли; кромЪ того, пре- 
восходны его фрески въ церквахъ въ Варалло и Саронно, удачны 
по сил колорита и жизненной красотЪ картины въ церквахъ Вер- 

Рис. 114. Саваооъ при создаши свфта, Микель Анджело. 

челли, св. Гауденцю въ Навар%, въ Брерской галере въ Ми- 
лан и въ Туринской галере»%. 

Къ лучшимъ ученикамъ Люнардо причисляется Андреа Со- - 
лар1о. Ему принадлежатъ картины, изображающия красивыхъ Ма- 
дониъ, въ Бререкой галерев въ МиланЪ, а также въ Лувр въ 
Парижз: | 

Ломбардекой школы ‘держался первоначально Джанантон!о 
Вацци, прозванный Содома, на котораго позднЪе. повмяло благо- 
родное искусство Рафаэля. Призванный въ Римъ папой Юмемъ И, 
онъ исполнилъ тамъ много произведен й стЪнной живописи для Ва- 
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тикана, Изъ нихъ, однако, уцфлфли лишь немног1я. Напротивъ, 
въ Фарнезинской вилл сохранились двЪ прекрасныя фрески Со- 
домы: „Свадьба Александра съ Роксаной“ и „Жена Дар!я, проеящая 
о милосерди побфдоноснаго Александра“. 

Позже того этотъ художникъ написалъ свои превосходныя произ- 
ведешя въ С1ен%, гдф ему принадлежить „Взяте Богородицы ‘на 
небо“, въ церкви св. Бернардино. Въ оратори св. Екатерины 
онъ написалъь немало стённыхъ изображешй изъ житя святыхъ. Не 
менЪе превосходное его произведеше по части стЪнной живописи на- 
ходится въ РаПа22о РиЪЪИсо. Изъ его картинъ заслуживаютъ 
упоминан!я: „Снят!е со Креста“, находившееся прежде въ церкви 
Санъ-Франческо, а нынЪ въ академ!и; но къ особенно бдаго- 
роднымъ создашямъ того времени принадлежить отличающееся уди- 
вительной глубиной душевной скорби и поразительной! красотою 
произведеше Содомы — изображен!е св. Севастьяна вЪ галере% 
Уффиц:й во Флоренции. + 

Ь. Микель-Анджело и сы 

Микель Анджело Буонарротиизъ Флоренщи (1475—1564 г.), 
котораго мы знаемъ уже еее и скульптора, является, 
выфстВ съ Люнардо, кже основателемь новой эпохи въ живописи, 
а также однимъ тм и величайшихь живописцевъ; даже 
можно сказать, Что, по возвышенности, энергичности, глубокомы- 
сленности, смфлоети движенй и велично формъ ни одинъ изъ жи- 
вописцевф никогда не могъ еравняться съ нимъ. У него колорить 
не уступаеть рисунку. Поэтическ!й духъ, которымъ проникнуты его 

‚эекульштурныя произведенйя, присутствуетъ также и въ большихъ 
_ картинахъ, созданныхъ имъ. Станковыя картины не были его дЪ- 
ломъ; когда онъ быль стЪененъ пространствомъ, то охотнЪе обра- 
щался къ языку мрамора. Онъ безъь посторонней помощи испол- 
ниль самъ дв фрески, величайш!я изъ существующихъ. 

По заказу папы Юля П,онъ росписалъ, съ 1508 г; по 1512 т., 
потолокъ Сикстинской капеллы. Этотъ потолокъ—совершеннЪй- 
шее изъ веЪхъ произведен мастера и превосходнЪйпий, по выраженю 
силы, памятникъ живописи везхъ временъ. На огромномъ простран- 
ствЪ, въ средин® потолочнаго свода, въ восьми картинахъь разной 
величины, представлены главных сцены Книги Быт!я, отъ Сотворен1я 
м1ра до Потопа (рис. 114). На большихъ треугольныхъ парусахъ свода 
представлены сидяцйя фигуры пророковъ и сивиллъ, предрекаю- 

щихъ явлене Месейи (рис. 115); въ четырехъ углахъ изображено че- 
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тырекратное спасеше израильтянъ, а именно М$дный Змш, Гомаоъ, 
Юдиьь и Эсоирь. На углахъ и тимпанахъ оконъ (рис. 116) видны въ 
красивыхъ группахь фигуры предковь Мари, ожидающихьъ Спа- 
сителя. Къ этой масс богалыхъ мыслями и глубоко-обдуманныхъ 
сценъ и фигуръ онъ прибавилъ еще на росписныхъ постаментахъ 
и въ другихъ второстепенныхъ м%етахъ цфлый мръ превосходныхь 
фигуръ, исполненныхь бронзовой и сЪрой краской, которыя, гар- 

Рис, 116. Пророкъ Исмя, Микель Анджело. 

монируя съ архитектоническими лишями капеллы, придають ямъ 
жизнь, не бросаясь въ глаза зрителю. 

Спустя приблизительно 30 лЪть, уже въ преклонномъ возраст$, 
Микель-Анджело, по порученю папы Юля ИП, воздаль на алтар- 
ной етЪнф той же капеллы свой Страшный Судъ. Здесь смлфе, 
чВмъ прежше художники, онъ освободился оть всякихъ традицй 
христанскаго искусства. Онъ хотзлъ представить бурю страстей 
въ самыхъ энергическихь движешяхъ человЪческаго тзла. При 
этомъ передалъ онъ лишь одинъ моментъ, когда, при всеобщемъ 
разрушени, произносятся слова: „Идите оть меня, проклятые“. 
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Ужасъ, отчаяне, безсильная ярость, борьба между страхомъ и наде- 
ждой, наполняють огромную картину. : 

Благоденствовавшая Флоренщя была такъ богата художествен- 
ными силами, что, рядомъ съ ея наилучшими мастерами, Лонардо 
и Микелемъ-Анджело, самостоятельно работали въ ней и друме 
даровитые художники. Изъ нихъ слфдуеть назвать Фра-Ба'ртолом- 
мео (Васс1о 4еЦа Рома, 1469—1517 г.). Онъ почти исключительно 
писалъ картины, изображающия молитвенное настроеше и, въ этомъ 
отношени, былъ однимъ изъ первыхъь по торжественно подвиж- 
ному ритму композищи, благородству фигуръ и глубинЪ впеча- 

\_ к Рис. 116. Группа прародителей Христа, Микель Анджело. 

тлёня. Когда Рафаэль находился во Флоренщи, онъ подружился 

съ знаменитымъ собратомъ, который охотно помогалъ молодому 

сотоварищу и въ своей фреск® Страшнаго Суда на монастырекомъ 

двор С. Мар!а Нуова создаль произведеше, содержащее въ себЪ 
первый зародыпь композищи „Пзрша“ Рафаэля. Одно изъ луч- 

шихъ произведемй Фра-Бартоломмео — Сняе со Креста — нахо- 

дится въ галерев Питти. Друшя превосходныя алтарныя кар- 

тины его находятся въ церквахъ Лукки. Рядомъ съ этимъ худож- 

никомъ пользовалея самостоятельнымь значешемъ молодой Ак- 

дреа дель-Сарто (1487—1531 г.), величайший колористъ Флорен- 

тинской школы. Ему принадлежать красивыя алтарныя изображешя 
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Рис. 117, Обручеше Майи, Рафаэля. 

(въ галереяхъ Питти и Уффицй, въ Лувр и пр.) и фрески въ при- 
твор Аппап21аба и Сошразша. ео $120, во Флоренц!и. По- 
сльдшя фрески, исполненныя сЪрой краской, изображаютъ сцены 
изъ жипя Тоанна Крестителя, съ благородной простотой и жиз- 
ненностью. Его совершеннЪйшая фреска-——знаменитая Мафоппа 4е] 
Бассо, на дворф монастыря Аппип2!а%а; другое прекрасное стн- 
не и создано ‘имъ въ „Тайной Вечери“ монастыря 
св. Сальви, 
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с. Рафаэль и его школа. 

Воть еще величайпий мастеръ живописи, обязанный своимъ 
первоначальнымъ развитемъ не Флорентинской, а Умбрийской школ%; 
это —Рафаэль Санти изъ, Урбино (1483—1520 г.). Въ немъ мы 
видимъ сочетан1е въ наибольшей гармон!и всзхъ духовныхъ даро- 
ванй, лишь р%дко встрёчающееся даже у величайшихъ художни- 
ковъ. Только одинъ еще маэстро, Моцартъ, обладалъь такимъ 
свойствомъ, какъ Рафаэль. У другихъ, даже первостепенныхъ 
мастеровъ, всегда преобладаетъ какое-нибудь направлёше въ энер- 
гической характеристикз или въ высшемъ выражен возвышен- 
наго; въ творешяхъь же Рафаэля всевозможныя черты духовной 
жизни соединились въ необычайномъ равновЪеи, въ совершенной 
красотВ. Рафаэль прошель школу Перуджино, & затВмъ; стремясь 
къ высшему развит!ю, искалъ болфе широкихъ влян и нашелъ 
ихъ во Флоренщи. Картины Люнардо и Микедя-Анджело вызы- 
вали въ немъ удивлеше и побуждали къ вдохновенному изучению. 
При своей впечатлительности къ влянимь-произведенй старыхъ 
и современныхъ ему флорентцев%;. Рафаэль проявилъ величе ду- 
ховной силы, и, обладая ею, умВлъ выражать свои впечатльшя и 
развилъ свое врожденное дароваше до высшей степени самостоятель- 
наго, ему одному свойственнаго стиля. Къ произведенямь его 
первой эпохи принадлежитъь „Маря съ Младенцемь и св. Фран- 
цискомъ и Геронимомъ“, — картина, находящаяся теперь въ Бер- 
ЛИнНСКоМ зе%. На рубежЪ его юности и болЪе зр%лаго возраста 
исполне знаменитое „Обручеше Мари“, въ Брерской галере» 
въ Ми (рис. 117). „Мадонна дома Темпи“, нынЪ въ Мюн- 
хенекой Пинакотек®, принадлежить флорентйскому перюду дзя- 

" тельности мастера; сюда же отноеится превосходно скомпонованное 
” св. Семейство, известное подъ назвашемъ: „Мадонна Каниджано“, а 

также Мадонна 1а ЪеЦе }агапиеге — теперь въ ЛуврЪ (рис. 118), 
Мадонна со щегленкомъ—въ трибун Уффици, и прелестная „Ма- 
донна въ зелени“ въ Вфнекомъ БельведерЪ. Эти три произведе- 
вйя близки между собой и отличаются не только своею тонкостью 
и прелестью, но и пирамидально поднимающейся группировкой по- 
чти архитектоническаго характера. Къ концу этого перюда при- 
надлежить Мадонна 4е] ра]Часто,—въ галерев Питти во Фло- 
ренцщ!и и превосходное Положен!е Христа во гробъ 1507 года— 
въ палаццо Боргезе въ РимЪ. Въ послФднемъ произведени’ Ра- 
фаэль впервые развилъ драматическую композищю, преисполненную 
глубокой сердечной скорби. 

12 
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Рис. 118, „Га ЪеЦе }агаииёге“ Рафаэля въ Луврь. 

Въ средин% 1508 г. онъ получилъ приглашенше отъ папы Юмя П 
украсить парадные покои Ватикана стфнными картинами, въ кото- 
рыхъ духовная власть папы должна была найти прославлеше себЪ. 
Три покоя (ёап2е) Ватикана и одна большая зала покрыты по ст*- 
намъ и сводамъ этими произведешями, и потому носятъ назваше 
„Рафаэлевыхъ станцъ“., 

Чери 
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Въ первомъ покоф (Сашега деЦа зеспаёига) олицетворенъ сводъ 
тогдашнихь представлен! духовнаго творчества въ богослов, по- 
эз1и, философ и юриспруденщи. Богослове изображено въ такъ 
называемомъ „ДиспутЪ объ евхаристи“ (1а Обрща), а филосодля— 
въ Аоинской школ; третья картина представляеть Парнасъ, 

на четвертой стВн%, въ трехъ картинахъ, изображена юриспруденщя. 
Во второмъ покоЪ (Збапха ЕШодого) съ сильнымъ драматиче- 

скимъ вдохновешемъ изображены разграблене храма Гел1одоромт, 
ОбЪдня въ БольсенЪ, Освобождене ап. Петра изь темницы 
и устраненное Нападене Аттилы на Римъ. Въ этихъ произведе- 
шяхъ представлено божеское смотрёше, охраняющее церковь Хри- 
стову отъ враговъ внутреннихъ и внфшнихъ. 

Въ третьей комнат (Эбапха де псе@ю0) написаны Пожаръ въ 
Борго, прекративиийся по слову папы, ПобЪда надъ сарацинами 
при Остш, клятва Льва Ш и короноване Карла Великаго—сцены, 
которыми прославляетея божественно-чудодЪйственная сила церкви. 
Въ смежной залЪ, наконецъ, рядомъ съ другими сценами изъ жизни 
‘Константина, находится мощное изображеневВитвы Константина, 
самая величественная изъ баталическихь картинъ всего новЪйшаго 
искусства. ЗдЪеь’ предетавлено одно’изъ величайшихь мровыхъ со- 
быт, побфда христанстваонадь язычествомъ, и хотя картина ис- 
полнена рукою Джулю Романо, тБмъ не мене Рафаэль въ эскиз» 
этой композищи! далъ одно изъ своихъ самыхъ сильныхь истори- 

ческихь созданий. 
Второй общирной работой были картоны для десяти ковровъ, 

ско] ваиные Рафаэлемъ по заказу Льва Х. По рисунку великаго 
мастера ковры были вытканы въ Брюсселф (а не въ АррасЪ, во. 
Фландр!и, какъ прежде полагали, отчего и происходить самое на- 
зване ихъ „агга22“) и назначались для стВнъ Сикстинской капеллы. 

Изъ этихь картоновъ Рафаэля семь въ настоящее время нахо- 
дятея въ Кенсингтонскомъ музез въ ЛондонЪ. Самые ковры хра- 
нятся теперь въ галере Ватикана; друме экземпляры—въ Бер- 
линскомъ музеф,. въ королевскомъ зАмкЪ въ Мадридф и вь Дре- 
зденской галереЪ. Они передаютъ важнЪйиие моменты изъ д%- 
ян св. апостоловъ, въ величественно драматическихъ чертахъ, и 
Рафаэль является въ нихъ однимъ изъ величайшихъ мастеровъ исто- 
рической живописи. Рыбная ловля аи. Петра, передача ему ключа отъ 
рая, спасеше заблудшагося агнца, проповфдь ап. Павла въ Аоинахъ, 
Павель въ ЛистрЪ, особенно же наказаше Ананши и Сапфиры и на- 
казане волхва Елимы, пораженнаго слЪпотой (рис. 119)—самыя 
сильныя изъ этихъ композицй; въ нихъ Рафаэль достигъ величе- 

з 12* 
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ственнаго совершенства въ исторической живописи. Другой рядъ 
ковровъ, исполненныхъ по его рисункамъ, меньшаго размФра, пред- 
ставляетъ библейск!я сцены, между прочимъ, избен!е младенцевъ въ 
Виолеем%. 

ЗалЪмъ, по заказу также Льва Х, Рафаэль руководилъ украше- 
немъ ложь въ начатомъ Браманте первомъ двор Ватикана. По 
сводамъ написаны учениками Рафаэля сцены изъ Ветхаго Завфта, а 
также н%еколько сценъ изъ Новаго. ОнЪ извЪстны подъ именемъ „Би- 

Рис. 119. Наказаше волхва Елимы. Съ ковровъ Рафаэля. 

блм Рафаэля“. Онф исполнялись учениками великаго художника и 
въ нихъ дышеть простодушная прелесть воззрвя, внушеннаго. 
античностью. Но въ декорировавйи пилястръ, исполненныхь Джо- 
ванни да-Удине, налила себф еще болЪе богатый и возвышенный 
отголосокъ гращя античныхъ стнныхъ украшен, р 

Неисчерпаемый мастеръ сдЪлалъ шагь впередъ и по классиче- 
ской миоолойи во фрескахъ Фарнезины, гдВ впервые написалъ 
Тр1умфъ Галатеи; затфмъ, въ галереь той же виллы его уче- 
моя была представлена въ превосходныхъ картинахъ истор!я 
сихеи. 72% 

нот. РЕ 
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КромЪ этихъ обширныхъ стфнныхъ картинъ, кромф архитек- 
турныхь проектовъ, кромЪ постройки собора св. Петра и изелЪдо- 
ваний древняго Рима, Рафаэль находилъ еще время для исполненя 
цфлаго ряда картинъ, большихъ алтарныхъ изображевй и даже 
портретовъ, въ томъ числЪ и своего собственнаго. 

Прежде всего слЪдуеть упомянуть о Мадоннахъ и Св. Се- 
мействахъ, въ которыхъ Рафаэль съ глубокимъ воодушевлешемъ 
передаваль свое собственное настроеше. Эти картины изображаютъ 
или восторженныя идилл1и чистВйшаго семейнаго счастья, какъ въ 

Рис, 120. Мадонна Чеа Зе а, Рафаэля. 

Утегее аи @а@ёте (также У1егсе ап Шпуе, или Мадонна еъ покры- 
валомъ) въ Парижскомъ музеф, въ превосходной МадоннЪ Фран- 

циска | (тамъ же) и въ безцфиной МадоннЪ 4еПа Зейа, въ га- 
лерез Питти во Флоренщи (рис. 120), или же онф выражають тор- 
жественное величе въ большихъ алтарныхъ образахъ, каковы Ма- 
донна на трон въ образ Царицы Небесной (Мадонна 41 
Ки 1010) въ галере Ватикана и Мадонна съ рыбою, въ Мад- 
ридскомъ музез. Но наивысшей славы достигь Рафаэль въ зна- 
менитой Сикстинской МадоннЪ, которая теперь. составляетъ 
главное украшене королевской галереи Дрездена. Выдающееся 
значеше имЪють еще двЪ больш я алтарныя картины. Одна — 
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Снят со Креста— изв®стна подъ назвашемъ: 10 Зразиио 41 11а, 
такъ какъ была написана для монастыря 4еПо Зразипо въ Па- 
лермо. Теперь эта картина находится въ Мадридскомъ музеф. 
Другая, оставшаяся неоконченной за смертью Рафаэля — Явлен!е 
Христа на Оавор%, называемая также Преображешемъ и составляю- 
щая драгоц$нн®йний перль Ватиканской коллекц!и. Такимъ 
образомъ Рафаэль въ 37 лЬть своей жизни исчерпаль вбВ духов- 
ныя области своего времени. Когда онъ умеръ, Римъ казался его 
современникамъ опустфвшимъ, живопись-—осиротфвшей. 

Стиль Рафаэля скоро едЪФлалея общимъ достоящемъ римскихъ 
художниковъ и, пока мастеръ быль живъ, его тей давалъь имъ > 

вдохновене для ихъ произведенй. Но, вскорЪ послЪ его смерти, 
боле значительные изъ нихъ впали въ н®которую безсистемность. 
Къ ихъ числу принадлежаль Джул!о Романо. Онъ быль глав- 
нымъ соучастникомъ въ боле крупныхъ произведешяхъ Рафаэля. 
Потомъ онъ написалъ въ МантуЪ болышя миеодогИческя фрески 
въ герцогскомь дворцв и въ дворцв 4е] Тё,—произведевя, испол- 

° ненныя большой смлости и жизненности; 

4. Корредмо и его школа. 

Антон!0 Аллегри да-Корреджо (1494—1534 г.) сдЪлался 
оДниМЪ ИЗЪ ое йшихъ живопиецевъ, не смотря то, что 
выступиль рь ьнымь противникомъ всзхъ бывшихъ до него 
направлен. Онъ обязанъ верхне-итальянской школ и находился 
подъ большимъь вмянемъь Люнардо. Но прятная грашя’ была 
еще’ только въ зародыш и въ строгихъ границахъ у этого великаго 

‚„омаетера, тогда какъ у Корреджо она доведена до совершенства. 
`\ Онь принадлежить къ талантамъ, созрфвшимь весьма рано. Въ 

своихъ произведешяхъь онъ преимущественно старается выказать 
всЪ стороны легко возбуждавшейся впечатлительности своего вну- 
тренияго состояшя. Онъ погружаетъ свои фигуры въ море радости 
и восторга, наполняетъ ихъ опьяняющей страстью и желашемъ, и 
даже ощущению печали придаетъь выражене полусладостное, полу- 
торестное. Онъ подыскиваетъ себЪ фигуры съ живымъ выражешемь 
эфекта, исполненныя внутренняго воодушевлешя и энергическихъ 
внфшнихъ движенй, Главнымъ средствомъ для достижен!я такого ре- 
зультата служитъ ему игра свЪта и мрака въ спокойномъ ихъ смф- 
шени, окутывающемь фигуры н®жными рефлексами и прозрачными 
тЪнями, Въ этой свЪтотфни, съ ея нюансами и ослаблешами, 
Корреджо—одинЪ изъ первыхъ мастеровъь живописи. 
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Самое раннее произведене художника, исполненное имъ въ 20-ти- 
лВтнемъ возраст$, есть большая алтарная картина: Мадонна на трон 
со св. Францискомъ и Антошемъ, Гоанномъ Крестителемъ и Екатери- 
ной, въ Дрезденекомъ музеф. НЪеколько лЪтъ спустя, художникъ 

исполнилъ обширныя фрески въ женскомъ монастырВ св. Павла 
въ ПармЪ, передаюция, въ игривомъ тонз, сюжеты античной ми- 
еоломи. Также имъ украшены алтарная абсида и сводъ купола 

Рис. 121. Мадонна дез ЗсодеПа. 

въ церкви Санъ-Джованни и куполъ Пармсекаго собора; въ церкви 
С.-Джованни изображенъ Христосъ во славЪ, среди апостоловъ, въ 
собор\—Вознесеше Богоматери на небо. Въ этихъ смЪло и гешально 
сочиненныхъ произведешяхъ Корреджо пустилъ въ ходъ раккурсы 
перспективы, сглаживаюцще впечатльше гордости монументальнаго 

искусства. 
Свой предпочтительный, веселый и чувственный взглядъ на жизнь 

онъ выказал особенно въ картинахъ на сюжеты изъ античной 
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мибологм. Таковы: Юпитеръ и 10 въ ВЪнскомъ Бельведер (кошя 
въ Берлинскомъ музе), Даная въ палаццо Боргезе въ Рим%, 
купающаяся Леда въ Берлинскомъ музеф. 

Сверхъ того, къ тому же перюду полнаго мастерства Корреджо 
принадлежать многя превосходныя алтарных картины. Большинство 
ихъ находится въ Пармскомъ музеъ, въ томъ числ Мадонна де а 
Зео4еПа (рис. 121). На ней образъ св. Теронима или, вЪрифе, 
Мадонны на тронЪ со св. Теронимомъ, красивымъ ангеломъ и Маг- 
далиной; въ отношеши свфтовыхъ эфектовь она исполнена такой 
чарующей красоты, что ее обыкновенно называютъ „Днемъ“. Потря- 
сающее впечатлЪ не производить также картина: Сняте со Креста. 

ИзвЪетная подъ назвашемъ „/лиеагеПа“ (цыганка) картина; 
„Отдыхъ на пути во время бгетва въ Египеть“, находится ВЪ 
Неаполитанскомъ музеЪ. Многими весьма, значительными, произ- 
ведешями Корреджо владфетъ Дрезденская галерея. Тамъ, между 
прочимъ, находится небольшая, чрезвычайно” нёжно исполненная, 
картина: св. Магдалина, которая, однако, теперь не безъ основа- 
ня оспаривается у Корреджо. Тамъ же\‘хранится одна изъ зна- 
менитьйшихъ его картинъ: „св. Ночь — Рождество Христово, кото- 
рое славятъ собравицеся пастухи, и красивые ангелы, паряше въ 
воздухв. Въ Нащюнальной талереЪ въ Лондон находится вели- 

° чественная в - Знскй 

| 

Венешанская школа, болфе чЪмъ веб остальныя итальянскя 
школы, , обталась независимой отъ взаимнаго вляьл, какому под- 

„-верраись друмя. Поэтому венещанская живопись не переставала 

в. ВенецТанцы, 

7 " идти впередь по пути, указанному ей Джованни Беллини, с0- 
вершенствуя колоритъ, какъ самый важный элементъ. Этимъ свое- 
образнымъ путемъ искала она красоты и находила ее въ выясне- 
ни простой дЪйствительности, въ блескЪ и наслаждени жизнью, 

которая въ тв времена прюбрёла въ высшей степени торжествен- 
ное великольше въ гордомъ, богатомъ морскомъ городЪ лагунъ. 
Блескъ этого великолЪшя передаютъ велике представители живописи, 
но они выразили ее въ вЪчной красотЪ, въ идеальной возвышенности. 
Особенную оригинальность этой школы составляеть красота колорита 
и своебразная нфжность тфльности (сагпа оп). Главнымъ мастеромъ 
Венещи былъ Тиц!ано Вечелл!о (около 1487—1577 г.). Одно изъ са- 
мыхъ раннихъ его’произведен!й есть знаменитый Христосъ съ 
динар!емъ—картина, отличающаяся удивительной глубиною пси- 
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хологической характеристики, тонкостью исполненя и замфча- 
тельно блестящимъ колоритомъ. Неоц$ненную идилл!ю среди прелест- 
наго пейзажа представляетъ У1егее ап 1арш, въ Лувр%. Величествен- 
ная композищя, написанная по обЪту заказчика, исполнена въ кар- 
тинЪ Поклонеше МадоннЪ семейства Пезаро, въ церкви св. Мари 
4е’ Егат! въ Венец!и. Какъ оригинально мастеръ разработывалъ ан- 
тичные сюжеты, доказываеть картина: Длана и Каллисто, ветр%- 
чающаяея во многихь кошяхъ (въ Мадридской галере, въ 
В нскомъ бельцедер%). Особенно зам чательны полная жизни Вакха- 
намя въ Мадридской галерез, Бахусъ и Арадна—въ Нацюональ- 
ной галере въ ЛондонЪ. Къ драматическимъ ‘ композищямъ би-— 
блейскаго содержашя принадлежитъь Положене во гробъ Христа 
въ Парижскомъ Луврф—картина потрясающей силы. Тамъ же 
находится Бичеван!е Христа. Другой шедевръь Тищана составляеть 
Вознесене Богоматери на небо (]’Аззиша), въ академи въ Вене- 
ц!и, —картина изумительно ие =" и отличающаяся яркимъ 
блескомъ красокъ. Высшей степени тнаго, воодушевлен!я до- 
стигь Тищанъ въ колоссальномъ зоб, умерщвленя Петра 
мученика въ п. С1оуапиге Рао]о, логибшемъ отъ пожара въ 
1867 г. (рис. 122). 

Но Тищанъ вообще предиочитаетъ болЪе спокойные сюжеты; дока- 
зательствомъ служит», прелестная картина, составляющая одно изъ 
украшенй Дрезденской галереи, —Мадонна, съ своимъ божествен- 
нымъ Младендемь на рукахъ, благосклонно обращается къ скром- 
ной молодой женщинЪ, которую ей представляетъ св. Петръ. 

Этоть нёсравненный живописецъь чувственной прелести съ 0с0- 
беннымь. ‘тредпочтешемъ обращался для своихъ композицй къ сю- 
зкетамь веселой миоолотми греческаго Олимпа, такъ какъ здЪсь бо- 

` лъе, чЬмъ гдф либо, ему представлялся случай изображать полную 
обворожительность человфческой красоты. КромЪ названныхъ уже 
произведенй на таше сюжеты, сюда относится множество дру- 
тихъ изображеншй, какъ, напримръ, въ Уффищяхъ во Флорен- 
цти, одно изъ прекраснЪйшихъ изображешй Венеры на ложЪ въ 
объямяхъ Амура. Даже въ аллегорическихъ изображеншяхь Ти- 
цанъ уметь показать блатороднфйшую жизненность и красоту. Въ 
превосходнйшимъ образцамъ этого рода живописи принадлежать 
картины: Небесная и земная любовь (быть можеть, раньше на- 
зывавшаяся „Любовь и равнодуше“), находящаяся въ палаццо Бор- 
гезе, въ РимЪ, и Три человфческихъ возраста— произведеше, 

повторенное художникомъ нЪеколько разъ. 
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Уже судя понаправленйю и склонностямъ Тищана, можно предполо- 
жить, что ему должно ‘принадлежать одно изъ первыхъ мфетъ въ 
ряду портретистовъ. ЗдЪеь слфдуетъ указать на портретъ женщины 
невёрно называемой „Возлюбленною Тищана“, въ ЛуврЪ, красивые 
женсве портреты въ В нскомъ Бельведер и въ Дрезденской га- 
лерев, портретъь дочери Тищана въ Берлинскомъ музеф. Значи- 
тельныя изъ произведенй его въ этомъ род находятся также въ 
Мадридскомъ музе», 

Тищанъ умеръ въ преклонныхъ лЬтахъ въ Венещи, отъ чумы. 

Раядомъ съ Тищаномъ долженъ быть поставленъ его современ- 
никъ, Джорджоне (собственно Джорджо Барбарелли, около 

1477—1511 г.), какъ основатель новой венешанской школы. Еще 
раньше Тищана онъ перешелъ къ той свободной, широкойзвели- 

чественно-смлой манерЪ, которая съ тьхъ поръ стала/отличемъ 
этой школы. Пыль гордости, важная сдержанноств и’ при этомъ 
весьма теплый колоритъ составляютъ его свойства, /Изь его кар- 
тинъ съ достовёрностью извЪстны только немномя; большинство же 
картинъ, значащихся въ галереяхъ подъ’его именемъ, приписы- 
вается ему ошибочно. Таковы, напримзръ, Таковъ и Рахиль, въ 
Дрезденскомъ музеЪ, й Буря на морЪ, въ венешанской академи. 
Главнымъ его произведенемь считается Маря на тронё съ Мла- 
денцемъ, въ церкви 6го роднаго’ города, Кастельфранко. ДалЪе, 
Уффищи во Флоренции владфють нЪеколькими подлинными кар- 
тинами ранняго перода его дЪятельности, въ которыхъ преобла- 
даетъ романтически поэтическая нота. Какъ полныя таинственно- 
сти новехлы; дфйствуютъ его Астрологи въ В некомъ БельведерЪ, 
такъ называемое „Семейство Джорджоне“ въ палаццо Джованелли, 
въ Венец!и, Концерть въ ЛуврЪ, и Концерть въ галереё Питти, 
во Флоренция. 

Направлешя этой школы столь же самостоятельно держался и 
Джакопо Пальма Векк!о. Къ превосходнйшимь его произве- 
дешямъ принадлежить алтарный образъ въ церкви 5. Мага 
Еогтоза — Маря съ твломъ Христа и св. Варвара. Идеальныя 
женск я лица съ выражешемъ гордой красоты находятся въ ВЪн- 
скомъ бельведерв и въ Дрезденской галере%. 

Изъ другихъ превосходныхъ мастеровъ этой славной школы на- 
зовемь Моретто да-Брешта, которымъ исполнены красивые алтар- 
ные образа, полные глубокаго чувства и благороднаго колорита, 
въ церквахъ его родного города—Брепии, а также въ городскомъ 
музез во ФранкфуртВ и въ Берлин. Далфе, красивымъ колс- 
ритомъ отличались Порденоне (фрески въ Кремонскомъ собор) 
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и Парисъ Бордоне (превосходная большая картина въ венешан- 
ской академ!и). 

Двумя главными живописцами н%еколько обра перода 
были Джакопо Робусти (1512—1594 г.), прозванный Тинторетто, 

Рис. 122, Петръ мученикъ, Тящана. 

и Паоло Веронезе (1528 по 1588 г.), называвиийся такъ по имени 

своего родного города, ‹наетоящее жё имя его — Паоло Кальяри. 
Первымъ исполнено величественное живописное убранство „Шзолы 
св. Роха“ въ Венец!и. Второму поистинЪ досталось наелЪфдетво 
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Тищана, и онъ, съ огромной творческой силой и высшей красотой, вы- 
соко держаль знамя венещанскаго искусства до конца столЪия. ЦЪлый 
рядъ прекрасныхъ картинъ лучшаго перода дЪятельности Паоло 
находится въ церкви св. Севастана въ Венец!и, гдЪ мастеръ нашелъ 
себЪ и мЪсто упокоеня. Особенно заслуживаетъ внимашя картина, 
изображающая шествие св. Севастьяна на судилище. Чрезвычайно 
красива также картина: „Поклонене волхвовъ“, въ Дрезденскомъ 
музеф, гдЪ хранится большинство превосходныхъ произведенйй этого 
мастера. Но къ самымъ знаменитымъ принадлежать его картины, 
изображающия большя пиршества; изъ нихъ двЪ лучиия нахо- 
дятся въ ЛуврЪ, особенно „Бракъ въ КанЪ“; подобная же картина 
„Пиръ у Левита“ —въ академ въ Венец!и. Жанровой живописью. 
занималея Джакопо да Понте, прозванный Бассано, ‘который ”и 
признается ея основателемъ. Онъ и его искусные сыновья особенно 
любили писать картины изъ крестьянской жизни, _ нерЪдко съ би-.* 
блейскимъ стаффажемъ, каково, напримЪръ, „Поклонене пастуховъ“. 

3. Офверная живопись УЛ -то и ̀ ХУТ-ю вЪковЪ, 

Какъ въ Итали, такъ ина СфверЪ, живопись была особенно лю: 
бимымъ искусствомъ этой‘эпохи, причемъ достигла преобладающаго 
значеня въ Ниде: и Германи. Хотя и тутъ проявляется тотъ 
же духъ бе: т онъ выражается совершенно иначе и приво- 
дитъ къ совершенно инымъ результатамъ, 

Начатки новЪйшей живописи на ОЪверЪ, сд$ланные Губертомъ 
ванЪ-Эйкомъ, были также превосходны, величественны и свободны, 
какъ и въ Итали при Мазаччо и Мантеньи. Не только за улуч- 
шене стариннаго способа писать масляными красками и за образ- 
цовое его прим$неше и усовершенствоваше, но и за возвышен- 
ность стиля, въ которомъ слилось древне-идеальное велич!е съ юно- 
шеской свЪжестью развитаго натуралистическаго чувства, основа- 
тель новЪйшей живописи на СЪверЪ долженъ быть поставленъ на 
ту же высоту, какая принадлежитъ всякому другому великому ге- 
ню, пролагающему новую дорогу. Онъ даже идетъ нЪеколько дальше 
итальянскаго искусства. Онъ вводить свои фигуры въ среду ра-_ 
достной жизни, освобождаеть ихъ отъ золотого фона и окружает 
всею красотой природы въ щегольскомъ блескЪ весны. 

Если же, посл такихъ начатковъ, сфверная живопись, въ своемъ 
дальнфйшемъ развит, не достигла такой же высоты, какъ итальян- 
СвАЯ, то это объясняется различными вмяними. При однобторон- р 
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немъ развитйи готики, сЪверной живописи не оставалось простора 
и, слфдовательно, нельзя было развернуться монументально, и 
она была принуждена ограничиваться исполнешемъ мишатюръ 
и станковыхь картинъ. Къ тому же, дфятельности живописи нано- 
сится ущербъ предпочтешемъ къ рзнымъ изъ дерева изображе- 
шямъ для украшевя алтарей. 

КромЪ того, общественная жизнь на СЪверз не проявлялась въ 
такихъ свободныхъ, блатородныхъ формахъ, какя придавали ей въ 
сильныхъ итальянскихъ государствахъ утонченно-образованная ари- 
стократя и новый правительственный строй. Искусство на СЪверЪ не 
имфло такихъ покровителей и не пользовалось такимъ вниманемъ; 
художникамъ всюду приходилось бороться съ препятствиями и терять Е 

свое лучшее время и свои силы въ такой борьбЪ, а тутъ присивло 
великое реформаторское движеше Лютера, охватившее всЪ_серьез- 
ные умы до такой степени, что всяве друге интерес» отступили 
на задый планъ. 

Оттого и произошло, что свверная живопись, въ отношени возвы- 
шенности, все-таки оставалась позади итальянской; за то она выка- 
зывала свое превосходство въ искренности и теплотф чувства, въ 
простой правдивости и наивности и’въ неисчерпаемой полнот% ин- 
дивидуальной жизни. - 

О сфверномъ искубствф можно сказать, что оно носить на себ 
болфе демократическй ‘отиечатокъ, тогда какъ искусство Итали. 
является боле аристократическимъ. Послфднее выразилось во всей 
своей творческой силЪ преимущественно въ большихъ фрескахъ; 
первое, мапротивъ, проявилось въ произведеняхъ меньшаго размфра, 
къ которымъ принадлежитъ усовершенствованное съ особенной лю- 
бовью искусство ксилограф!и и гравирован!я на м%ди. 

а. Нидерландсн!я школы, 

Родиной новфйшей живописи на Сфвер% суждено было сдЪлаться 
промышленной Фландри. Благодаря особенно благоприятнымь усло- 
вямъ, сЪверной живописи данъ былъ толчекъ крупными художни- 
ками, и она достигла новаго изумительнаго развитя. Губертъ 
ванъ-Эйкъ (около 1366 по 1426 г.) происходилъ изъ старинной 
художественной семьи. Подробности его жизни неизвфетны, но не- 
оспоримо блестятъ его заслуги, какъ основателя новаго искусства. 
По сюжетамъ, онъ примыкаетъ къ символическому искусству Сред- 
нихь ВЪковъ, но, вмфстВ съ тЬмъ, см ло обращается и къ дЪйетви- 
тельной жизни, обставляетъ священныя события весенней свъжестью 
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природы, въ физюномяхъ и позахъ священныхь фигуръ, въ архи- 
тектурной обстановкЪ и’ костюмахъ, передаетъь вЪрно и ярко усло- 
вя своего времени и своей родины. Для этихъ новыхъ потребно- 
стей искусства онъ находитъ новыя удобства въ изготовлени и при- 
мЪнеши масляныхъ красокъ, благодаря которымъ становятся воз- 
можными невфдомая дотолЪ яркость и глубина, долговЪчная тон- 
кая нЪжность колорита. Лакъ придавалъ краскамъ такую свЪжесть 
и такой блескъ, что картины, точно отражая д»йствительность, . 
вызывали безграничное удивлеше‘ во вефхъ его современникахъ, 

Главное произведеше. Г. ванъ-Эйка— знаменитое Поклонеше Бо- 
жественному Агнцу, исполненное имъ для одной изъ капеллъ въ ц. св. 
ВБавона въ ГентЪ. Главныя части этой большой алтарной картины 
находятся на‘первоначальномъ своемъ мЪстЪ, тогда какъ шесть. пре- 
краснЪйшихъ боковыхъ частей попали въ Берлинск!й музей, Это— 
самое величественное создане сЪверной живописи, По’ередневЪко- 
вому обычаю, то былъ большой алтарный складень, состоявиий изъ 
верхняго и нижняго ярусовъ иконъ. Снаружи находилось Блатов- 
щенше; надъ нимъ, съ каждой стороны,-—-ио-двЪ сивиллы и пророка, 
ниже-—моляпиеся на колЪняхъ основатели капеллы, Тодокъ Видтеъ 
и его жена, а также два Тоаний,, Креститель и Евангелисть. Въ 
средин% верхняго яруса помыщалиеь торжественные лики Бога Отца, 
Мадонны и Тоанна Крестителя, а по обфимъ сторонамъ-—трубяцие 
ангелы, Адамъ и Ева; въ нижнемъ ярусв— Поклонеше Агицу, при- 
чемъ по бокамъ тфенились группы гонителей Христовыхъ, судей, свя- 

тыхь схимниковв и отшельниковъ (рие. 123). Съ возвышеннымъ 
воззрмемъ соединена здЪсь необычайная тщательность живописной 

`Рлавный ученикъь Губерта—его брать Янъ. Всея слава брата 
_\ сдовно перешла къ нему въ наслЪдство. Онъ выработалъ себЪ боле 

тонюй стиль, причемъ исполняль преимущественно картины не- 
большаго размфра. 

Дрезденская галерея владфеть одною изъ его дратоцнныхъ 
картинъ, изображающею, въ мишатюрномь вид, Мадонну. Друпя 
его алтарныя картины съ Мадонной на трон%--въ ЛуврЪ, въ ака- 
деми въ Брюгге, въ Штеделевскомъ институт во Франкфурт%. 
Образцовые портреты его работы находятся въ Нащональной га- 
лереЪ въ ЛондонЪ, въ академи въ Брюгге, въ Бельведерв въ 
В%н%, въ Берлинскомъ музеф. 

_ Сестра этихъ двухъ братьевъ-художниковъ, Маргарита, также 
занималась живописью. Быть можетъ, ею, совмфстно со многими 
другими художниками, исполнены драгоцфнныя минатюры въ мо- 
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литвенникВ герцога Бедфордекаго, регента Франщи, хранящемся 

въ Нащональной библютекЪ въ ПарижЪ. 
ИзобрЪтенная ванъ-Эйкомъ манера оказала разительное влляне 

на вефхъ ихъ современниковъ, и ея держались во Фландри мнопе 

Рис. 198. Отшельники изъ Гентскаго алтарнаго складня, Губерта ванъ-Эйка. 

художники. Изъ нихъ слфдуеть упомянуть о Рожер ванъ-деръ- 

ВейденЪ, изъ Брюсселя, старавшемея усилить реалистическую 

экспрессивность и выказавшемъ большую силу выразительности въ 

потрясающихъ изображеняхъ Страстей Господнихъ. Одною изъ его 

знаменитыхъ картинъ быль такъ называемый „Походный алтарь 
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Карла У“, съ изображешями изъ жизни государя, находяпийся те- 
перь вь Берлинскомъ музеё, гдЪ хранятся двЪ друйя алтарныя 
иконы его работы. Подобныя же произведеня, нерфдко въ мин!а- 
тюрномъ видф исполненныя алтарныя картины, находятся въ Мюн- 
хенской ПинакотетВ, въ Штеделевскомъ институт во Франк- 

Рис. 124, Образъ па рак для мощей св. Урсулы, Мемлинга. 

фуртЪ, въ госпиталь въ Бонф въ Бургундии (складень „Отрашный 
Судъ“, богатый фигурами). 

Кь Рожеру примыкаеть Гансъ Мемлингъ (до 1495 г.), в%- 

роятно, его ученикъ, одинъ изъ даровитЬйшихъ и привлекательнЪи- 
шихъ мастеровъ разсматриваемой эпохи. Изъ вефхъ приписываемыхъ 
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ему произведен, самымъ раннимъ является Страшный Судъ, въ Ма- 
раинской церкви въ Данциг (1467 г.); картина эта захвачена данциг- 
скими моряками въ битвЪ съ нидерландекой галерой. Къ болЪе позд- 
нему времени относятся образа на знаменитомъ ковчег для мощей 
св. Урсулы, въ Тоанновекомъ госпиталв въ Брюгге. ЗдЪсь передана 
въ красивой минатюрной работЪ и еъ тонкой нЪжноетью экспрес- 
и одна изъ прелестнйшихъ священныхъ легендъ (рис. 124). Этому 
же мастеру приписывается большое произведене въ Любекскомъ 
собор, изображающее сцены Страстей Господнихъ до Распятя. Да- 
лфе, замфчательны его картины въ Мюнхенской ПинакотекЪ и 
въ Туринской галереъ (семь радостей и семь горестей Мари). Въ 
началВ ХУТ-го вЪка отличалея, кром$ того, благородный, боле идё- 
альный Квинтинъ Меесисъ или Матсисъ (до 1530 г.)фглав- 
ныя его произведеня: Сняте со Креста, теперь въ академ въ 
Антверпен%, и большая алтарная картина съ родослошемъ Хри- 
ста, въ церкви св. Петра въ ЛевенЪ. Прелеетно написана кроткая 
Мадонна, цфлующая Божественнаго онца»въ Берлинскомъ 
музеЪ. Изъ жанровыхъ его изображенй, „Ява Скупца“ находятся 
въ оригинал въ Виндзорскомъ за, + & „Ростовщикъ и его жена“ 
въ Лувр въ ПарижЪ. < 

Ь. НмцийЯ шнолы ХУ-го и ХУ1-го вфновъ, 

Большой ыы имфло проложенное ванъ-Эйкомъ направлеше 
въ живописи прежде всего въ странахъ, прилежащихъ къ Нижнему 
Рейну; Мо несравненно значительнфе, самостоятельнфе и свободнЪе 
это ‚ЖЗ привилось въ верхней и средней Германи. 

Къ Швабской школ принадлежить Мартинъ Шонгауеръ 
(около 1450—1488 г., Мартинъ Шенъ), особенно извфетный какъ гра- 
веръ (рис. 125). Насчитывають до 116 листовъ его работы. Изъ кар- 
тинъ его сохранились лишь немногя. Главное его ироизведеше— 
Мадонна въ бесфдк® изъ розъ, въ церкви св. Мартина въ Коль- 
марЪ; кромВ того, тамъ же находятся дв алтарныя его картины. 
Всего лучше познакомиться съ нимъ можно по его гравюрамъ, въ 
которыхЪ онъ отличается большой сантиментальностью, ныжностью 
и гращей, а въ сценахъ страстей — драматической жизненностью. 
ЛДалЪе, назовемь Бартоломея Цейтблома изъ Ульма. Картина 
его съ изображещемьъ двухъ ангеловъ, держащихь платъ св. Веро- 

13 
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ники, находится въ Берлинскомъ музеф. Главныя его произве- 

ден1я хранятся въ Штуттгартскомъ музез ивъ Аугобургской 
талереф. Они отличаются нЪжнымъ чувствомъ красоты и евфтлой 
тармошей красокъ. 

На ряду съ Ульмомъ, вторымъ центромъ швабскаго искусства 

быль старый городъ Аугебургь. Здфеь впервые подвизалась цфлал 
семья живописцевь Гольбейновъ, въ нЪсколькихъь поколЪшяхъ. 

Рис. 125. Христосъ на крест®, гравюра Мартина Шена. 

Во’второй половин столфтя начинается эта двятельность съ превос- 
ходнато мастера Ганса Гольбейна Старшаго, котораго глав- 
ныя картины находятся въ Аугсбургскомъ музез и въ Мюнхен- 
ской пинакотекф. Онъ быль отецъ знаменитаго мастера Ганса 
Гольбейна Младитаго (1498—1543 гг.).Этотъхудожникъ, родивиИйся 
въ АугобургЪ, провелъ посл дше годы своей жизни въ Базель и Лон- 
донЪ, гдЪ и умеръ отъ чумы. Онъ принадлежить къ числу немногихъ 
живописцевъ Офвера, подчинявшихся рёшительному влуяв1ю итальян- 
скаго искусства, но переработавшихъ его вполнЪ самостоятельно. 
Изъ сЪверныхъ живопиецевь той эпохи онъ былъ единственнымъ, 

+ 
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Рис, 126. Мадониа бургомистра Мейера, кошя съ Гольбейна, въ Дрезденф. 

не исключая даже Дюрера, выработавшимьъ себЪ совершенно ево- 
бодный, величественный стиль, съумфвишимъ освободиться отъ ме- 
лочныхь безвкусицъ своей среды и передававшимъ человфческую 
фигуру въ ел полной правдивости и красотЪ. Въ Гермави только 

_ его портреты въ тЪ времена отличались свободой, натуральностью, 
дышали свфжестью и умомъ. Базельская галерея аа зи 
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ходными работами этого художника, каковы восемь изображений Стра- 
стей Господнихъ, доставившихъ ему славу одного изъ первыхъ 
религ1озныхъ историческихъ живописцевъ. Здфсь Гольбейнъ передалъ 
энергию страстныхъ движенй. Однимъ изъ первостепенныхь живо- 
писцевъ является онъ и въ знаменитой картинЪ Мадонна базельскаго 
бургомистра Мейера (теперь принадлежитъ принцесс ЕлизаветВ въ 
Дармштадт, а позднЪйшая еще лучшая кошя съ нея (рис. 126)—вЪ 
Дрезденской галереЪ). Не менфе превосходна открытая въ не- 
давнее время его Мадонна (1522 г.), принадлежащая частному лицу 
вь Золотурн%. 

Съ переселешемъ въ Англю, гдЪ къ нему стали обращаться 
съ выгодными заказами король Генрихъ УШ и государственные 
сановники, Гольбейнъ посвятилъ себя исключительно портретной 
живописи. Образцы его портретовъ находятся въ галереяхъ: въ 
Базель (портреть жены съ дфтьми), въ ВЪн% (Анна” Сеймуръ), 
въ Берлин, въ Дрезден и Парижв ( ь/Роттердамевй 
и Анна Клеве). Ст$нныя картины изъ древней истори и Ветхаго 
Завфта, исполненныя имъ для ратуши въ БазелЪ, погибли. Зато 
Базельск!й музей владЪетъ драгоцфннымъ сокровищемъ въ собра- 
нм рисунковъ этого мастера. / 

Надо упомянуть еще оиклв „Пляска Смерти“, относящемся 
къ первому перюду, его дфятельности въ БазелЪ. Изображеня эти 
исполнены въ номъ духЪ, полны юмора и поэзи, ЗдЪеь онъ 
пользовалея к. ней; въ 1538 г. въ ЛюнЪ появилось первое 
издаше этой „Пляски“. 

Франконская школа. 
АА 

“> Наряду со Швабекой школой дфйствовала Франконская, Главнымъ 
центромъ ея быль Нюрнбергъ. Особенности этой школы заклю- 
чаются въ чрезвычайно опредЪленномъ рисункВ формъ и въ стре- 
млен!и въ характерности, переходящемъ нерздко въ одноеторон- 
ность и безобраме. Въ сравнени съ болфе нЪжной, почти жен- 
ственной сущностью Швабекой школы, тутъь сказывается энергиче- 
ск, мужественный характеръ. Ни у одного изъ мастеровъ не обна- 
руживаются эти свойства такъ сильно, какъ у Михаила Воль- 
темута (алтарныя картины его вь Мюнхенской ПинакотекЪ, въ 
Маршнекой церкви въ Цвикау и пр.). Этой школ и этому ру- 
ководителю обязанъ своимъ художественнымь развитемъ ген, 
бывшйй первымъ изъ вефхъ нмецкихъ мастеровъ по глубин® даро- 
ваня, по творческой полнотв фантази и по нравственной энерги. 

| 



ЖИВОПИСЬ НОВЪЙШИХЪ ВРЕМЕНЪ. 197 

Альбрехтъ Дюреръ (1471—1528 гг.), по врожденному художествен- 
ному дарованйю, не уступаеть ни одному въ мрЪ художнику. Во 

° всемъ, что касается собственно способовъ выраженя, онъ такъ 
глубоко опутанъ ограниченностью окружавшей его сферы, что 

Рис. 127. Рыцарь, смерть и дьяволъ, Дюрера. 

лишь изрёдка достигаеть истинной красоты, высшаго выражен!я 
формы. Но по богатству идей, по мощности и полету фантазйи, не- 
исчерпаемой фигуральности, по драматической выразительности, 
полноть и энерги натурализма, болЪе чуткаго къ р№зкому, характе- 
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ристичному, нежели къ н®жному и гращюзному, онъ принадлежить 
къ величайшимъ художникамъ. Дюреръ, по всей справедливости, 

любимъ нфмецкой нашей и составляетъ ея гордость; но не должно 

забывать, чно онъ, будучи высшимъ выразителемъ достоинствъ этой 

наши, является также и представителемъ ея слабостей. и недо- 

статковъ. 

Рис, 128. Загаавный листъ Страстей Господнихъ, Дюрера. 

Дюреръ родился въ Нюрнберг. Онъ былъ ученикомъ Вольге- 
мута, путешествоваль по Южной Германи, Нидерландамь и позже 
жилъ въ Нюрнбергв. Долго пробылъ онъ въ Венещи и потомъ еще 
разъ побывалъ Нюрнберг%. Это былъ не только велик! живописець, 
но и архитекторъ, граверъ, рисовальщикъ и исполналъ превосход- 
ныя рёзныя работы. 
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Изъ картинъ его, отличающихея любовью къ дЪлу, важнЪйпия: 
„Поклонене волхвовъ“, въ Уффищяхъ во Флоренц!и; къ сожал%- 
ню, попортившаяся картина съ изображешемъ „Вфнчаня Пресв. Двы 
розами“ въ монастырь З{гаво{ въ ПрагЪ; „Мучене 10 тысячъь свя- 
тыхъ“ и величественное изображеше „Поклонене Св. Троиц“—обЪ 
посльдыя въ Бельведерв въ ВЪн%Ъ; затЪмъ знаменитое образцо- 
вое произведене съ изображешемъь четырехъ столповъ церкви, 
Тоанна и Петра, Павла и Марка, также извЪстное подъ назвашемъ: 
„Четыре темперамента“, вь Мюнхенской Пинакотек$. Въ этой 
же галереЪ находятся его удивительный собственный портретъ, а 
также портреты его отца и учителя, Вольгемута. Къ превосходным > | 
произведешямъ Дюрера принадлежить также портреть Теронима(/_ 
Гольцшугера, составляющий собственность этой О, 
фамили, теперь выставленный въ Германскомъ музеь. |. 

Но о великой ‘изобрЪтательносети Дюрера можно дить лучше 
всего по его многочисленнымь гравюрамъ Па иБди и на деревЪ, 
исполненнымъ имъ съ большимъ м съ собетвенныхъ 
его рисунковъ. Изъ гравюръ на мфди ъ 16 листовъь Стра- 
стей, Меланхол!ю, поэтически зображен!я ев. Теронима и 
Евстах1я, и особенно „Рыцаря,, Смерть и Д!авола“ (рис. 127); 

Изь гравюръ на дерев —1® лиетовь Откровен!я Тоанна, между 
прочимъ, знаменитыхЪ Анокалипсическихь веадниковъ; затмъ— 
Жит!е Мар!и и больш1я и малыя Страсти (рис. 128). Дал%е, 
упомянемь о„большомъ великолЪиномъ трудЪ, исполненномъ для 
императо: симилана — объ изображеши почетныхъ вороть и 
па ар Значительнымъ сокровищемъ драгоцЪнныхъ 

| астера владЪетъь Альбертинсый музей въ ВЪи$. 

Саксонская школа. 

Въ чисел послЪдователей Дюрера отличался художникъ, пере- 
неспий вляшя Франконекой школы въ Сакеоню и тамъ, въ течене 
своей продолжительной жизни, работавший во главЪ школы. Лука 
Кранахъ(Лука Зундеръ*), изъ Кранаха, во Франконии, 1472—1558 тг.) 
былъ придворнымь живописцемъь курфюрста Фридриха Мудраго, а 

также его обоихъ преемниковъ. Не доетигши возвышенности Дю- 
рера, этоть живописець выказаль въ своихъ большихъ картинахъ 

*) Тенерь неопровержимо доказано, что фамилйя эгого художника была не 
„Зундеръ“, & „Мюлдеръ“. Прим. переводчика. 
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религознаго содержашя силу, достоинство и искренность, въ дру- 
гихь же—дфтекую миловидность и юмористическую веселость. Без- 
численное множество картинъ, встрчающихся съ его именемъ, по 
достоинству исполнешя весьма различны, такъ какъ онъ работалъ 
ихъ оптомъ, по заказу, съ своими помощниками, Мномя Мадонны 
его имфють видъ добродушныхъ нЪмецкихъ хозяекъ. ВездЪ виденъ 
нфмецый типъ, 

Изъ его алтарныхъ картинъ, важнЪйшия находятся въ церкви 

въ Шнееберг%: Распяте, Тайная Вечеря, Воскресеше мертвыхъ 
и Страшный Судъ; картина въ городской церкви въ Виттен- 
берг%, изображающая протестантское богослужеше съ намеками на 
реформац!ю, и алтарная картина въ городской церкви въ Вей ы 

мар — Христось на Крест, представленный побфдителем зла, 
на одной сторонф Лютеръ, а на другой его другъ, Лука Кранахъ. 
КромЪ такихъ религозныхъь сюжетовъ, онъ написаль“ множество 
изображен, въ которыхъ видно изучене имъ. нагого тЪла, вапри- 
мфръ Венеру и Амура. Онъ былъ также хороший граверъ, особенно’ 
много работавийй по части популяризаци искусства посредствомъ 
гравюры на деревЪ (иллюстращи Биби Лютера). 

По смерти этого мастера, некая школа векор№ стушевалась. 
Живопись на стеклЪ, которою ‘уже въ Х-мъ вЪкЪ занимались 

въ монастыряхъ юй Термани, въ концз ХУ-го и въ начал 
ХУ!-го вЪка д высшей степени техническаго совершен- 
ства по роскоши къ, а также по тонкости работы. Расписыва- 
лись цфлыя 0 ПревосходнЪйция произведен!я этого рода на- 
ходятея “въ 1Швейцар!и, гдф это искусство принимаеть характеръ 
тонкой кабинетной живописи (въ монастырз Веттингена и др.). 

о. "Ни вь Испанш, ни во Франщи живопись въ эту эпоху не по- 
> лучила самостоятельнаго значеня. Назовемь лишь нфсколькихъ 

даровитыхъ живописцевъ: какъ портретисты, отличались при фран- 
цузскомъ двор около 1488 г. Жанъ Фуке (драгоцённыя мина- 
тюры у Брентано, во Франкфурт на Майн») и около средины 
ХУ вЪка Франсуа Клуэ, прозванный Жане (портретъ Карла [Х, 
въ ВЪнекомъ Бельведер»). 

4. Живопись ХУП-го и ХУП-го вфковъ. 

Направлеше этой эпохи, измфнивши нормальный ходъ развитя 
скульитуры, отразилось на живописи весьма благопрятно. Въ те- 
чеше ХУП-го вЪка живопись достигла высшаго, новаго, совершенно 
особеннаго разцвЪта. Это-—замфчательньйшее и самое блестящее 
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явлене въ истори культуры. Кругъ задачъ живописи расширился. 
Тогда какь въ католическихь странахъ все еще разрабатывался 
церковный матералъ, протестантизмь покинулъ устарфлый путь 
традиц! и обратился къ дЪйствительной жизни, въ самыхъ обы- 
денныхъ ея проявленяхъ. Такимъ образомъ обособилась область 
исторической живописи, и на ряду съ ней выдфлились жанръ, пей- 
зажь, „пайше шог(е“ и живопись животнаго царства. Явились новыя 
формы и новые способы изображен1я; сдЪланы были новыя изобр\- 
тенйя въ техник, способствовавиия особенно развит! колорита. 
Общимъ основнымъ стремлешемъ всей этой живописи былъ нату- 
рализмъ. ` 

Рис. 129. Магдалина, Гвидо Рени. 

а. Итальянская школа. 

Въ Италии вЪ этотъ перюдъ Церковь пользовалась услугами 

искусства, но направлеше послфдняго было уже совершенно новое. 
Реформащя оказывала свое дЪйстше, и Церковь, стремась возстано- 

вить свое прежнее господство; обратилась къ натуралистическому 
искусству, чтобы, сообразно съ понатйями вЗрующихъ, представлять 
священныя лица и событя въ полной сил дЪйствительности, въ 

блескЪ красокъ и съ экспресцей страстей. 
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Семейство Караччи (Лодовико Караччи и его два племянника) 
является во главз новаго направленя, которое обнаруживается въ 
БолоньЪ. Они изучали великихъ мастеровъ прошлыхъ эпохъ и ста- 
рались соединить достоинства различныхь школъ, отчего и полу- 
чили прозван!е „экклектиковъ“. Превосходное изображеше св. Роха, 
раздающаго милостыню, работы Аннибала Караччи, находится въ 
Дрезденской галереЪ. Образцовымъ произведешемъ этого художника 
считаются фрески изъ античной миеоломи въ палаццо Фарнезе, 

въ Рим. Самымъ замфчательнымъ ученикомъ Караччи быль Доме- 
никиНно, превосходивиий большинство современныхъ ему художни- 
ковъ силой фантази, свободнымъ и удачнымь пониманшемъ при- 
роды и чрезвычайно искусной техникой. Ему принадлежать мной , 

нерфдко весьма значительныя, фрески, каковы, напримЪръ, ®гром- 
ныя фигуры евавгелистовъ въ куполВ церкви св. Андрея аеПа 
УаПе въ РимЪ, сцены изъ жизни св. Цецили въ церкви св, Людо- 
вика 4е’ Ргапсез1. Но къ самымъ значительным ь/его картинамъ 
принадлежить „Причащене св. Терони `Твлерев Ватикана. 

ЗатЪиъ, блестящимъ живопиеце: А хи быль Гвидо Рени 
(съ 1575 по 1642 г.), чрезвычайно п овитый художникъ. Превосход- 
ная картина, изображающая св. ельниковъ Павла и Антон, 

въ Берлинскомъ музез энергическй натурализмъ, ко- 
торому художникъ у дань въ начальный перюдъ своей 
дЪятельности. П9з все болЪе и бол№е стремился къ нЪжной 
гращи и, нако виадалъь нерздко въ безеодержательность. Не 
разъ копированниая его картина: „Се ЧеловВкъ“ отличается вырази- 
тельноетью.” Но особенно предиочиталь онъ тая лица, какъ св. 

Магдалина, въ которой не трудно узнать вляне головы Н!обы 
129). Наибол№е выдающимся произведешемь его фресковой 

живописи надо считать „Аврору“, въ палаццо Роспильози въ 
РимЪ. ЭдЪеь же слфдуегь упомянуть о Карло Дольчи, во мно- 
гихъ картинахъ котораго видна, однако, аффектированная санти- 
ментальность. 

НаиболЪе энергично и смфло натурализмъ той эпохи выразился 
въ произведешяхъь Микель-Анджело Америги, прозваннаго, по 
его мфсторожденю, Караваджо. Впадая въ низменный реализмъ 
въ священныхъ изображеншяхъ, онъ удачно писалъ бродяжничесий 
людъ, что доказывается его „Игроками“ въ Дрезденской галере%. 
Съ нимъ соперничали въ реалистическихь и страстныхъ изображе- 
шяхьъ испанець Джузение Рибера (прозванный Спаньолетто), 
глава Неаполитанской школы, и Сальваторъ Роза, о которомъ 
намъ еще придется говорить ниже, какъ о пейзажист». 
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Ь. Испанская живопись. 

Къ этой эпохЪ относится разцвфть испанской живописи, кото- 
рая въ стран католицизма, инквизищи и страстей успЪла достиг- 
нуть своеобразнаго развитйя, выдвинуться впередъ, какъ одна изъ 
самыхъ блестящихъ школъ, съумЪвшая соединять выражеше экс- 
таза и набожности съ возвышеннымъ благочестемъ. 

Рис. 130. Св. Тоаниъ, Мурильо. 

Наибольшее значене получила Севильская школа. Однимъ 
изъ главныхъ мастеровъ ея быль Донъ Дьего Веласкесъ-де- 
Сильва (1599—1660). Неоднократныя путешеств!я въ Италию имли 
на него вляне. Благопрятствовало его художественному развитию и 
его положене, какъ придворнаго живописца при Филипи® ТУ. Преи- 
мущественно писалъь онъ портреты, и его произведеня въ этой 
области замбчательны, напримфръ, портреты Филиппа ТУ верхомъ, 
въ Мадридской галере, и въ Уффишяхъ во Флоренц!и. Дру- 
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пя его произведеня находятся вь ВЪнскомъ БельведерЪ, оео- 
бенно же въ Мадридской галере, гдЪ хранится картина: „Сдача 
Бреды“, вмфетЪ съ его жанровыми картинами, доказывающими его 

экспрессивность и гешальную живопиеность. Всемрно прославлен- 
ный колорить его замфчателенъ мягкостью и разнообрацемъ свЪ- 
товыхъ тоновъ. : 

Другой велик!й мастеръ Севильской школы, Бартоломэ-Эсте- 
банъ Мурильо (1618—1682 гг.), превосходить многосторонностью и 
глубиной какъ Веласкеса, такъ и всЪхъ остальныхъ своихъ сооте- 
чественниковъ. Мурильо началъь съ изображешя обыденной жизни. 
НФкоторыя изъ его картинъ такого содержашя, напримЪрь изо- 
браженше испанскихъ нищихъ дфтей, находятся вь Мюнхенской 

ЦинакотекЪ. Мномя Мадонны этого мастера, напримфръ въДрез- 
денской галереф, обнаруживаютъ ту же наблюдательность обы- 
денной жизни. Но тамъ, гдЪ онъ пишетъ Мадонну. въ ‘порыв вос- 
торженной фантази, въ тёхъ удивительныхь картинахъ, гдЪ Ма- 
донна озарена небеснымъ свЪтомъ, облечена въ широкое одвяше, 
и, стоя, возносится на облакахъ, устре страстный взоръ горЪ, 
тамъ Мурильо достигаеть выраженя религ!озной фантастичности, 
пламеннфе которой живопись/И6 ‚создавала ничего. Въ Луврской 
галере хранится такая а. Въ Берлинской галере№ есть 
картина, изоб] нтошя съ Младенцемъ-Христомъ. Въ 
Мадридской дятся: „Св. Тоаннъ съ агнцемъ“ (рис. 130) 
и многя картины церковнато и свЪтекаго содержа- 
ня. Превоеходныя картины хранятся также въ Севиль%. 

< ^ * с. Нидерландская живопись. 

> КБогаче и многосторонние, чёмъ даже въ Итали и Испанши, 
живопись въ эту эпоху развилась въ Нидерландахъ. Въ особенно- 
сти это надо сказать о школ» Брабанта (Фландрская школа). Свои 
религюзныя композищи она почериала изъ возродившагося като- 
лицизма, причемъ, однако, подобно Итали и Испан!и, приносила 
дань натуралистическимъ воззрьшямъ. Главою и основателемъ 
этой школы быль Петръ-Павелъ Рубенсъ (1577 — 1640 гг.)— 
одно изъ самыхъ блестящихъ, самыхъ даровитыхь и многосторон- 
нихъ явлешй въ истори искусства. 23-хъ лЬть отъ роду, отпра- 
вилея онъ въ Итал!ю, гдЪ занимался изучешемъ Тищана и Веро- 
незе. Поэтому въ его первыхъ картинахъ ясно видно вляше вели- ‘ 
кихъ венещанцевъ; но вскорб его могучая художественная натура 
освободилась отъ этого вщяня, и онъ создалъ самостоятельный стиль, 
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свободный и исполненный драматизма. Элементами этого стиля 
являются: страстное движене, смзлая энергя и глубокое, сильное 
виечатль ше. Множество его большихъ картинъ, въ томъ числ и 
имфющихь колоссальные размЪры, ветрфчается въ церквахъ и га- 
лереяхъ его родины и почти во ве$хъ музеяхъ Европы. Назовемъ: 
Водружене Креста и Снят со Креста, въ Антверпенскомъ соборЪ, 
большия алтарныя картины съ изображенемъ чудесъ св. Игнатя 

Рис, 131. Воскрешеше Лазаря, Рубенса. 

и Франциска Ксаверя, въ ВВнскомъ Бельведер%; затЪмъ, пре- 
восходенъ его алтарный складень, изображающий св. Ильде- 

фонса— одно изъ благороднйшихь создай мастера, написанное 
тотчасъ по возвращении его изъ Итали. Колоссальныхъ разм ровъ 
вартина „Страшный Судъ“ находится въ Мюнхенской Пинакотек%, 
„Распят!е ап. Петра“ —въ церкви св. Петра въ Кельн, аллегоричесвя 
картины изъ жизни Мари Медичи—въ ЛуврЪ, „Садъ любви“ —вЪ 
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Мадридскомъ музеЪ (кошя въ Дрезденской галлерез), „Битва 
амазонокъ“ —въ Мюнхенской Пинакотекз, тамъ же „Самеонъ и Да- 
лила“, и многя другя превосходныя произведевшя (рис. 131). Ееть 
произведеня Рубенса въ Антверпенскомъ музеб и Брюссель- 
ской галлереж. Въ ЛуврЪ и МадридЪ находятся замфчательные 
его ландшафты, изображен1я животныхъ, жанровыя картины, какова, 
наприм$ръ, Крестьянская свадьба; полные жизни портреты, каковы, 
наприм$ръ, нерёдко встрфчаюцщеся портреты его второй жены, кра- 
савицы Елены Фурманъ, и наконецъ, многочисленныя картины изъ 
античной миеологи и античной истори, каковы сцены изъ жизни 
Деюя, въ галлереЪ Лихтенштейна, въ ВЪнЪ,—свидЪтельству-% || 
ютъ о плодовитости и универсальности великаго мастера. : 

КромЪ своей художественной дфятельности, Рубенсъ, врайцаясь 
въ кругу высокопоставленныхь лицъ и дипломатовъ, нб разъ ис- 
полнялъ политичесмя порученя при иностран ‘дворах. 

Въ ряду его учениковъ, первое мЪсто зан Тони ванъ- 
Дейкъ (1599—1641 гг.). Христосъ въ терновом вфнкЪ, въ Берлин- 
скомъ музеЪ, обличаеть еще энергиче манеру его учителя, 
котораго рзкую жизненность ото зн о старается передать въ 
своихъ раннихъ картинахъ, тогда Какъ картина того же собра- 
шя, Погребеше т д\Ътельствуетъ объ изучеши вене- 
щанекихь масторовъ: ко утрированная сантиментальность 
побуждает у ка изображать въ своихъ картинахъ 

‚ преимущественно глубокую душевную скорбь. Въ ваилучшимъ про- 
изведешямь, перода его художественной зрфлости принадлежитъ 
Мадонна, вз Мюнхенской ПинакотекЪ, Въ подобныхь произведе- 
нихъ видно вляше венещанскихь мастеровъ, именно Тищана, ко- 

& /‘чорато ванъ-Дейкъ наиболфе изучалъ въ бытность свою въ Итал!и. 
`` Наибольшее значене прюбрьлъ ванъ-Дейкъ, какъ портретистъ, 

прежде всего въ Итами (портреты въ Генуезской галере), а 
затЪмъ особенно при дворз Карла Т, въ Англш. Здфсь онъ увЪко- 
вфчивалъь въ своихъ произведеняхъ корочованныхь 0с0бъ, прела- 
товъ, блестящую аристократйю того времени. Къ знаменит йшимъ 
ироизведенямъ этого рода принадлежать „ДЪти Карла 1“, въ Ту- 
ринской и Дрезденской галлереяхъ (рис. 182), Карлъ У вер- 
хомъ, въ трибун Уффици, во Флоренц!и, а также превосходные 
портреты въ ЛуврЪ, именно Карлъ Т, стояний со своимъ охотни- 
чьимъ конемъ и генераломъ Монкадой на конф. Есть н»®еколько 
замфчательныхь произведен! ванъ-Дейка въ Мюнхенской Пина- 
котекф, гдф хранится не мало его знаменитыхъ портретовъ, изъ 
которыхъ иные въ ватуральную величину. 
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Совершенно другого направления держалась Голландская школа. 
ЗдЁеь развилась новая государственная жизнь на фундамент» граж- 
данственности, и свобода политическая и реличюзная упрочила 
существование и развите голландекой живописи. Послфдняя преда- 

лась простому, неприкрашенному изображению жизни. Къ выдаю- 

щимся мастерамъ этой школы принадлежитъь Бартоломеусъ ванъ- 
деръ-Гельстъ, котораго главное произведене, Пиръ амстердам- 
ской гражданской милищи по случаю Вестфальскаго мира, нахо- 

Рис. 132. Дфти Карла 1, ванъ-Дейка. 

дитея въ Амстердамскомъ музеф. ЗатЪмъ, самымъ смфлымъ и 

свободнымъ изобразителемь жизни быль Франсъ Гальсъ; въ 

галлерев его родного города, Гарлема, хранится цЪлый рядъ 

большихъ картинъ съ портретами членовъ стр®лковыхъ обществъ 
и управителей разныхъ учреждений (Зе ег се, Ведететз веке) 

на пирушкахъ и во время совфщашй. Главою этой школы быль 

Рембрандтъ ванъ-Рейнъ (1607—1669 тг.). Отъ раннаго перюда 
его дфятельности сохранилось много портретовъ, въ которыхъ онъ, 
съ большимъ талантомъ, воспроизводитъ настоящую натуру. Такъ, 
къ 1632 г. относится хравяпийся въ Гагекомъ музеЪ знамени- 
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тый портреть анатома Тульпа, который демонстрируетъь трупъ 
передъ своими слушателями. Друме портреты находятея въ Кас- 
сельской галереф, именно поэтическй портреть молодой, рано 
умершей жены художника, Сасюи. Позже онъ уже не довольетво- 
валея этимъ спокойнымъ объективизмомъ: таившийся внутри его 
священный огонь пробудилъ въ немъ стремлене къ новымъ в0з- 

Рис. 188. Воскрешеню Лазаря, гравюра Рембрандта. 

зрышямъ, и во вефхъ его позднёйшихь произведешяхъ преобла- 
даеть изумительное мастерство свЪтотфни, энергичная и вфрная 
игра свЗтовыми эфектами. 

Не смотря на недостатокъ благородства формъ и возвышенной 
экспресс!и, картины его очаровываютъ зрителя почти демониче- 
скимъ обаящемъ, какой-то таинственною поэтическою силою. Къ 
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изображенямъ его изъ Новаго ЗавЪта, съ которыхъ имъ исполнены 
собственноручные замфчательно-мастерск!е офорты, принадлежать: 
Возвращене Блуднаго сына, Христось въ ЭммаусВ, Воскрешене 
Лазаря (рис. 133), Христосъ, исцфляющ больныхъ (такъ называе- 
мый „листъь въ сто гульденовъ“, теперь цфнимый тысячами). Изъ 

другихъ его произведенй сильно экспрессивное изображеше Сам-, 
сона, грозящаго своему тестю, находится въ Берлинскомъ му- 
зеЪф. ЗатЪмъ, знаменитый „Ночной дозоръ“, въ Амстердамскомъ 
музеЪ, принадлежитъь къ образцовымъ его работамъ, тогда какъ 
замфчательная картина въ Дрезденской галере, изображающая 
пиръ Агаевера, или Самсона у филистимлянъ, производить поис; \, 
тинЪ волшебное поэтическое впечатлЬше. Наконець, существуеть 
множество пейзажей этого великаго художника, и ветр$чаетея/ въ 

повтореняхъ портреть его самого вмфет» съ женой. Большое собра- 
ше произведенй Рембрандта находитея въ Пезербургскомъ 
Эрмитажь и въ Кассельской галереЪ. $ © 

Въ работахъ учениковь и подража’ Рембрандта игра св}- 
товыхъ эфектовъь и выработанная имъ свфтотЪнь получаютъ болЪе 
внфшьйй характеръ. Къ талантливымь его подражателямъ надо 
причислить: Гербрандта О (ЕескВоц®) и Го- 
варта Флинка. 

Основателями и уУбдуядаствоватоляии новЪйшей жанровой 
живописи были! нидерландеюе мастера. Еще въ концз ХУ1-го 
въка, Петеръ,Брюгель (Вгцерве]), прозванный „Мужицкимъ“, ярко 
и рел зображалъ крестьянскую жизнь. Въ произведешяхъ 
его ваннаго „Адекимъ Брюгелемъ“, фантастическое на- 
привл е’эпохи выступаеть съ большей энермей, въ различныхъ 

А /‘вщенахъ съ привидЪШями, при ночномъ освЪщен!и. 
»^ ТЬмь же путемъ пошель и Давидъ Тенирсъ (Тешегз), до- 

ведиий до совершенства жанровую живопись (рис. 134). Особенно 
привлекательнымъ является онъ въ картинахъ, изображающихь 
небольшя группы простолюдиновъ за игрой, или въ другихъ по- 
добныхъь положешяхъ. Другой даровитый художникъ, Адр1анъ 
ванъ-Остаде, родиной котораго ошибочно считали Любекъ, изо- 

бражаеть крестьянскую жизнь въ болфе спокойномъ состоянии. 
Картины его не дышать р№зкимъ юморомъ и стремлешемъ къ ра- 
достямъ жизни Тенирсовыхъ картинъ, но онф приковываютъь къ 
себЪ тщательностью своей отдфлки, теплымъ, сильнымЪ тономъ и 

превосходною свЪтотЪнью. 

БолЪе высокаго пошиба жанръ разработывалея замфчатель- 

нЪйшими мастерами, между прочимъ Герардомъ Тербургомъ, 
14 
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или Терборхомъ. ЗдЪсь же слЪдуетъ упомянуть и о Герард% Доу. 
Дрезденская талерея богата лучшими произведешями этихъ 
голландекихъь художниковъ. 

Въ заключене, назовемъ другихъ талантлив йшихъь художни- 
ковъ этого направлешя: Габр!эля Метсу, изъ Лейдена, изящнаго 

‚ Франса ванъ-Мириса, вычурнаго Каспара Нетчера, изъ Гей- 
дельберга, свфтлорадостнаго Питера де-Гоха и сердечнаго Яна 

Рис. 134. Жанровая картина Тенирса. 

ванъ-деръ-Мэра, изъ Дельфта. Напротивъ, въ рЬшительную 

плоскость впадаетъ чрезвычайно плодовитый Адр!анъ ванъ-деръ- 

Верфъ. 

9. Н5мецкая живопись 

въ кониф предшествовавшей эпохи впала въ манерное подражане 
итальянцамъ. Только Адамъ Эльцгеймеръ, изъ Франкфурта на 
МайнЪ, достигъь самостоятельнаго значеня своими небольшими 
картинами, исполненными въ премахъ мишатюры и отличающи- 
мися свЪтовыми эфектами. Въ ХУП-мъ и ХУШ-мъ въкахъ жи- 
вопись опять возвысилаеь до нЪфкоторой самостоятельности. Заслу- 
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живаютъ упоминашя: Тоахимъ фонъ-Зандрартъ, извЪстный 
какъ историчесый живописець и портретисть; базельская фамиля 
Мер1анъ, аугебургскй художникъ Ругендасъ, цЪнимый за свои 
баталическя картины, любексве мастера Готтфридъ Кнеллеръ 
и Балтазаръ Деннеръ, оба преимущественно портретисты. Пе- 
речисленные художники всф принадлежать ХУП-му столЪтНо; въ 
ХУШ-мъ выступаютъь отдЪльныя крупныя силы, предвзщаюния 
лучшее будущее. Таковь Тишбейнъ старшй, обязанный своимъ 
художественнымъ образовашемъ Французской школЪ. ВозвЪщенный 
дЪятельностью и сочиненями Винкельмана новый повороть къ 
идеальнымь воззръямъ нашелъ соб% выражене въ произведеняхъь 

Рафаэля Менгса (1728—1779 гг.), саксонскаго придворнаго жи” 
вописца. Въ ряду портретистовъ этого перюда, рядомъ съ А нто- 
номъ Граффомъ слВдуетъ назвать привлекательную Ангелику 
Кауффманьъ (1742—1808). 

е. Французская живопись 2 

этого перюда развивалась также не на’ почв» нацюнальной. Т®мъ 
_ не менфе, нзкоторые значительные таланты многими произведенями 
опережаютъ свое время. На’лиервомъ планЪ выступаеть НиколА 
Пуссэнъ (1594—1665.г.) развивающий въ историческихъ компози- 
щаяхъ своего рода античный стиль, который, во веякомъ случаз, 
основывается «на почтенныхь и высокихъ воззрёшяхъ, но, подобно 
французскимь Трагедямъ того времени, обнаруживаеть нЪсколько 
холодную. рефлекс!о. Его главныя картины: „Семь таинствъ“, По- 
клонеше волхвовъ“, „БЪгство въ Египетъ“. Пуссэнъ почерналъ сю- 

^\/ жеты для своихъ композищй и изъ миеоломи („Трумфъ Бакха“). 
> Весьма значительны его пейзажи въ благородномъ стил. 

Эсташъ Лесюёръ замЪчателенъ своими глубоко прочуветвован- 
ными сценами изъ монашеской жизни. Шарль Лебрэнъ (1619— 
1690 г.), при большомъ дароваши, впадалъ въ ложно-театральный па- 
90съ и своимъ сильнымъ вляшемъ содЪйствовалъь упадку живописи. 

Жанровый живописець отой эпохи, Жакъ Каллд, извъстенъ 
преимущественно своими гравюрами. Онъ воспроизводилъ разно- 
образные сюжеты съ остроумемъ и юморомъ, изображая дикую 
военную жизнь своего времени во множеств остроумныхь компо- 
зищ, съ тонкой характеристикой и большой жизненностью. 

, 

14* 
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!. Англиская живопись. 

Англя предъ тЪмъ никогда не имфла своей школы живописи. Ея 
сильная аристократйя поощряла только портретистовь и для того 
приглашала къ своему двору великихъ художниковъ Европы. Но 
вь ХУП-мъ вЪкЪ явилась и у нея своя школа портретистовъ. Во 
второй половин ХУШ-го вЪка частный человЪкъ, Джонъ Бой- 
делль, заказать тогдашнимъ лучшимъ художникамъ Англи изобра- 
жешя къ творешямъ величайшаго изъ трагиковь новЪйшаго вре- 
мени, и эти изображения составили роскошное издане Шекепиров- 
ской галереи. Это огромное’ предирияте послужило первымъ толч>-» 

комъ къ подъему нащюональнаго художественнаго духа. Въ тофже 
время Джошуа Рейнольдеъ положилъ основаше блестящей, раз- 
работкЪ колорита, которая составляетъ главную заелугу! новЪйшей 
Англйекой школы, а Беньяминъ Уэстъ далъэновый толчекъ 
развитйо исторической живописи своими живыми и’умно сочинен- 
ными баталическими картинами. 

ХУШ-Й вЪкъ выдвигаетъь первокласснаго жанриета, Уильяма 
Гогарта (1697—1764 г.). Съ Вдкойсатирой и язвительной ироней 
онъ выставляеть темныя стороны /человЪческой жизни, бичуя рЪз- 
кой насмфшкой притворство»и ложь, глупости и пороки, прикры- 
тые наружнымъ лоскомъ фэшенебельной жизни. Умной и живой 
кистью онъ смЪлф и легко набрасываетъь сцены, подобныя, напри- 
мЪръ, „Браку, пд мод№“, и такимъ же исполнешемъ отличаются его 
многочиеленныя гравюры. 

’ А. 
о флыя, изображеня животныхъ, цвфтовъ и „пабе шоке“ 

олучаютъ самостоятельное значене и находятъ себЪ въ различ- 
ныхъ странахъ даровитыхъ исполнителей. Во Франци Клодъ 
Лоррэнъ посвящаеть въ тайны природы, тогда какъ итальннець 
Сальваторъ Роза пишетъ со страстной эксиресфей ярыя и круп- 

ныя сцены природы, а нидерландець Якобъ Рейсдаль съ рЪдкой 
точностью и съ глубокой поэшей знакомить съ природой своей 
родины. Въ томъ же направлеши отличаются пейзажи Мейндерта 
Гоббемы. Нидерландекй живописець Альбертъ ванъ-Эвердин- 
генъ ищеть матерала для своихъ картинъ преимущественно въ 
горныхь странахъ Норвеши, а Филиниъ Воуверманъ умфетъ 
превосходно изображать знать своего времени среди забавъ на 
охот и военныхъ событй. Другме мастера отличаются компози- 
щями идиллическаго характера, Таковы, между прочимъ, Тоганнъ- 

| 
' 

р 
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Генрихъ Росъ и сынъ его Филипиъ, извЪстный подъ именемъ Розы 
ди-Гиволи. Паулусъ Поттеръ изображаеть преимущественно 

сЪверную пастушескую жизнь своего отечества. Въ маривистамъ при- 
надлежатъ значительные голландеке мастера, Лудольфъ Бакгей- 
зенъ и особенно Виллемъ ванъ-де-Вельде. По части архитек- 
турныхъ сюжетовъ заслуживають упоминашя тогдашне венещанцы 
Антон!о Канале и ученикъ его Белотто, прозванный Кана- 
летто. 

Въ живописи цвЪтовъ выдавались де-Гэмъ, талантливая Ра- 
хиль Рейшъ (1664—1750 г.) и Янъ ванъ-Гейзумъ. | 

Ал. 

5. Живопись ХГХ-го вфка. ь © х 

Хотя живопись стоить несравненно дальше отъ клабеическихь 
воззран, нежели скульштура, тьмъ не менфе въ-ней ‘начинается 
переворотъ, какъ только вернулась она къ’анфичному искусству. 
Шлезвигець Асмусъ Карстенсъ (1754—1798-г.) своими карти- 
нами и рисунками, полными благородной ‘простоты (въ Веймар- 
скомъ музеЪ), придалъ этому новому направлению яркое выраже- 
ше, а слфдовавиие за нимъ виртембергеке мастера Эбергардтъ 
Вехтеръ („Скорбяпий Товъ“, зъ галерез Штуттгарда) и Гот- 
либъ Шикъ („Жертвоприношеше Ноя“ и „Аполлонъ среди па- 
стуховъ“, тамъ же) 'уже’рЪшительно держались этого направлешя. 
Новый толчевь живописи этого столфйя дали, однако, преимуще- 
ственно поедЪдователи романтизма. Они показали значеше нацю- 
наль ни и развернули въ перспектив богатое прошлое, ко- 

‚  торое, въ мрикрашенномъ освфщеши поэзи, показалось несравненно 
А} /Чуривлекательн%е. 
>  Упоенные этими юношескими воззрёями, н®которые дарови- 

тые художники въ перюдъ столь важнаго переворота собрались въ 
Рим Я совокупными силами старались взаимно влять другъ на 
друга, дабы держаться одинаковаго направлен!я. Это были Петръ 
Корнелтусъ изъ Дюссельдорфа, Фридрихъ Овербекъ изъ Лю- 
бека, тиролець Тосифъ-Антонъ Кохъ, особенно замЪчательный 
поваторъ въ пейзажной живописи, Филиниъ Фейтъ изъ Франк- 
фурта и Вильгельмъ Шадовъ изъ Берлина. Одушевленные од- 
ним й тЪмъ же нацюнальнымъ настроешемъ, они изучали фрески 
блестящаго пер!ода итальянскаго искусства. Представился для нихъ 
и случай осуществить свои стремленя. Въ помфщени прусскаго 

консула Бартольди, на Мопе Ршею, они изобразили Истор!ю 1о- 
сифа въ фресковыхъ картинахъ. ВекорЪ затфмъ пришлось испол- 



214 живопись, 

нять въ виллф-Массими другой цикль картинъ, изъ Божественной 
комеди Данта, изъ Неистоваго Роланда Ар1осто и Освобожденнаго 
Терусалима ‘Тассо. Тутъ работали Овербекъ, Кохъ, Фейть, 
Шнорръ, Фюрихъ. Этими двумя творенями начинается исторя 
новаго нфмецкаго искусства. Векорф затфмъ, по возвращени нЪкото- 
рыхъ изъ упомянутыхъ мастеровъ въ Германию, зародыш этой но- 
вой жизни прививается на отечественной почвЪ, гдЪ ему предстоитъ 
пышно расцвфети въ многообразныхъ формахъ. Только одинъ изъ 

этой компани, Овербекъ, остался въ Римф, отрекшись ‘оть своего 
отечества и отъ своей вфры, и въ своемъ художественномъ напра- 
влен!и предался новзйшимъ стремленямъ. : 

Фридрихъ Овербекъ (род. 1789 г.; съ 1810 г. въ Рим, 1 18694.) 
Его мръ— исключительно мръ средневЪковыхь воззрзнй, его ла- 
строене есть настроеше новоявленнаго Фра-Джованни Фьезоль- 
скаго. Что переступаетъ за предфлы ХТУ-го вЪка, тоечитается у него 
ересью. Во многихъ его произведешяхъ выражается глубокая ре- 
лигозность болЪе благородно, боле убфдительно. Таковы его кар- 
тины: ВъЪздъ Христа въ 1ерусалимъ и Положен!е во гробъ, 
находящяся въ Мар!инской церкви въ ЛюбекЪ. Одною изъ послЪд- 
нихъ работь этого художника’ было изображене семи таинствъ 
католической церкви. Такого. же’ строго-католическаго направлен!я, 
въ духЪ Овербека, ‘держались Филиииъ Фейтъ (род. въ Бер- 
лин, въ 1830 -- 1843г. директорь Франкфуртскаго института 
художествъ, съ 1854 г. директоръ музея въ Майнц), чехъ Тозефъ 
Фюрихъ,<ирофессоръ ВЪнекой академи ({ 1876 г.), Эдуардъ 
Штейнхе, въ настоящее время директоръ Франкфуртскаго инсти- 

и, художествъ. 
У етръ фонъ-Корнел1усъ (1783 по 1867 г.), раньше чЪмъ от- 

правилея въ Римъ, совершиль поистинЪ нащюональное дЪло своими 
композищями къ „Фаусту“ Гете и „Нибелунгамъ“. Когда онъ, 
въ 1820 г., былъ приглашенъь изъ Рима въ Дюссельдорфъ ма долж- 
ность директора академи и въ 1825 г. поставленъ королемь Люд- 

вигомъь во глав Мюнхенской академи, въ Германи наступила 
новая эра для истори искусства. Въ обширвыхъ фрескахъ Глип- 
тотеки онъ прославилъ античный муь боговъ и героевъ, и мощ- 

ной рукой создалъ цфлый рядъ типовъ, въ которыхъ нашли себ 
энергическое выраженше всевозможная красота и возвышенность, 
вс№ страсти челов ческаго сердца. Въ ложахъ Пинакотеки онъ 
изобразилъ, съ жизненной прелестью и наивностью, исторню хри- 
станскаго искусства. ЗатЪмъ, онъ набросать въ пространномъ цикл 
картинъ въ церкви Людвига изображене христанскаго мровоззрьния. 

им / > 
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оть Сотворешя М!ра до Страшнаго Суда—твореше, котораго до- 
статочно, чтобы признать художника .однимъ изъ первыхъ мастеровъ. 
хрисманскаго искусства. Но и этимъ не была исчерпана творческая 
дВятельность Корнелуса. При вступлен!и на престоль Фридриха- 
Вильгельма ТУ, онъ приглашенъ былъ въ Берлинъ для украшен я 
фресками новопостроенной королевской усыпальницы, и началъ 
воспроизводить въ ней циклъ идей, въ которомъ съ новой силой вы- 
разилъ, композищями нееравненной жизненности, возвышенной 

красоты и глубокаго драматизма, хриспанское м!ровоззрёше, иску- 
плен!е отъ грфха жизнью и страдавями Христа, царство Церкви | 
на землЪ и кончину всего, гибель плоти и воскресеше къ вчной 2 ] 
жизни. ©), 

Если Корнемусь въ отдфлк формы не всегда стоялъ Иа, № 
же высот, какой онъ достигь въ зал боговъ въ Глиптотек, если 
не безь основашя можно упрекнуть его въ жесткости”и даже не- 
брежности отдЪлки, если, наконець, собственно ‘жинопись, умнье 
распоряжаться красками, не составляеть его области, то эти слабыя 
стороны художника, въ сравнен!и съ его заслугами, представляются 
столь незначительными, что нисколько не умаляютъ послфднихъ. 

у 

Мюнхенская школа. 

Огромных услуги новзйшему оживлению н$мецкаго искусства ока- 
залъ король Людвигь ТГ Бавареюй. По его заказу, Генрихъ Гесеъ 
написаль Би въ базиликЪ и придворной капелль въ МюнхенЪ, 
а Юд рръ представилъ въ залахъ дворца, во множеств кар- 
тив, цо хъ см5лой жизненности и порывистой романтики, истор 

“Карла Великаго, Фридриха Барбароссы и героическое сказаше о 
> Нибелунгахъ. Роттманнъ, въ аркадахъ дворцоваго сада, исполнилъ 

свои высокопоэтичесве итальянске пейзажи. Въ то же время и 
живопись на стеклЪ была снова вызвана къ жизни. 

Изъ учениковь Корнел!уса, назовемь только одного, который 
съумфль придать самостоятельный отиечатокъ идеалистическому 
стилю. Вильгельмъ Каульбахъ (1804—1874 г.) развилъ свое худо- 
жественное дароване сперва въ Дюссельдорф, потомъ въ МюнхенЪ, 
подъ руководствомъ Корнемуса. Самая блестящая черта въ напра- 
влеши этого мастера— его сатирическое дароваше, обнаруженное имъ 
съ тенальной находчивостью въ композишяхъь къ „Вешеке 
Кисйз“. Изъ большихъ символическо-историческихъ изображений, 
исполненныхь имъ для лЪстницы Новаго Музея въ Берлин%, 
выше всЪхъ по поэтическому содержанию, по жизненной красотф и 



216 Живопись. 

лености, слфдуетъ признать Битву гунновъ (рис. 135). Кром» того, 
онъ исполнилъ: Вавилонское Столпотворенте, Гомера, поющаго грекамъ 
свои п%ени, Разрушене Терусалима, Прибыте крестоносцевь къ 
Терусалиму и Перодъ реформащи. МенЪе удачны его рисунки къ 
драмамъ Гете и Шекспира, а также его картины на наруж- 
ныхъ стЪнахъ Новой Пинакотеки въ Мюнхен%, гдз представлена 
въ неум$стно-юмористическомъ видЪ исторя новфйшаго искусства. 

Множество художниковъ примыкаютъ къ названнымъ предетави- 
телямь Мюнхенской школы. 

Къ Генриху Гессу, получившему художественное образоваше 
въ Дюссельдорф и, посл пофздки въ Италио, приглашенному, въ 
качествЪ профессора, въ Мюнхенъ помогать Корнелусу въ иенол< 
нени его фресокъ и руководить заведешемъ для живопиеи па 
стеклф, примыкаеть Тоганнъ Шраудольфъ, которому принадле- 
жатъ талантливыя стённыя картины въ Шпейерскомъ собор». 

Бонавентура Генелли сочиниль превобходные рисунки: 
Жизнь вфдьмы, Битва Бахуса и тонко-екомпавованную картину— 
Похищеше Европы. Морицъ фонъ-Швиндъ, напротивъ, явилея 

истолкователемъ внутренняго смысла исчувствъ нфмецкихъ былинъ 
и сказокъ. Къ лучшимъ его произведенямъ надо отнести грац1оз- 
ную стфнную живопись изъ жизни св. Елизаветы въ Вартбург- 
скомъ замк\, изображешяь-на темы народныхъ сказокъ о Замарашк® 
и о семи воронахъ, 9’ Тогпебзевей и о Прекрасной Мелюзин®. 

Какъ историчеенихь живописцевъ, назовемъ: Бернгарда Не- 
гера, живописиа комнаты поэтовъ въ Веймарскомъ дворцВ и пре- 
восходнато фриза въ ИзартарЪ, вь Мюнхен%, изображающаго по- 
мия вступлене въ Мюнхенъ Людвига Баварскаго; Ф. Фольца, 

5%. ла Пилоти, соединившаго съ энергическимъ реализмомъ фран- 
цузсый колоритъ; изь его школы вышель Габр1ель Максъ и 

отличавиийся роскошнымъ колоритомъ покойный Гансъ Мак- 
картъ. Изь баталистовь заслуживаютъ упоминаня Петръ Гессъ, 
братъ Генриха, Франць и Альбрехтъ Адамы. Жанръ разра- 
ботывается Гисбертомъ Флюггеномъ, Дефреггеромъ, Курц- 
бауеромъ, Л. фонъ-Гагномъ, А. фонъ-Рамбергомъ и др.; по 
пейзажной живописи извЪстны Христ!анъ Моргенштернъ, Гейн- 
лейнъ, Шлейхъ, Лиръ и мноШе друше. Живописью животныхъ 
съ ео занимаются Фр. Фольцъ и виртембергцы Брайтъ 
и Мали. 



"хоче окчгоа Че (феи чколоник4оЧ чиоаон ча чоинозиж втнн$т/)) ччонийа отнаже4о | *<с1 ‘ИД 



% 
С ефныя очень цфнятся Тудеи на рфкахъ вавилонскихъ, Теремя, 

218 Живопись. 

Дюссельдорфская школа. 

На ряду съ Мюнхенской школой, вторымъ разсадникомъ нЪмец- 
кой живописи является Дюссельдорфъ, академя котораго, при Виль- 
гельмВ Шадов (съ 1826 г.), приняла новое направлене. Въ то 
время, какъ Мюнхенская школа вырабатывала, свой строго-идеали- 
стичесьй стиль на монументальныхъ задачахъ, Дюссельдорфекая 
школа ограничилась разработкой масляной живописи, совершен- 
ствовалась въ передач чувства и нфжныхъ тоновъ, тщательно и 
подробно изучала природу и улучшала колоритъ. Пассивно-мечтатель- 
ное настроеше, преобладающее въ знаменитфйшихь картинахъ 
этой школы, является ея недостаткомъ, зависвшимь отъ условЁи 
времени; но благородная искренность, преданная любовь в% при- 
родф, красота колорита, составляютъ неоспоримыя заелуги этой 
школы. < 

Карлъ-Фридрихъ Лессингъ, внукъ знамбнитаго писателя, 
впослфдетви директорь галереи въ новооснованной художествён- 
ной школь въ Карлеруэ (1808—1880 гг.),-вамый сильный и много- 
стороннй живописець этой школы. Въ пейзажахъ его является 
природа нЪмецкихь лЪсовъ и холмовъ. Изъ его историческихъ кар- 
тинъ заслуживаютъ упоминания: Гуситская проповЪдь, Эззелинъ, 
Гусь на Конетанцкомь воборь, Гусъ на кострё, плФнеше папы = 
Пасхалиса П имибраторомъ Генрихомъ У, Лютеръ, сжигаюций › 
папекую буллу, | м Лютера съ Эккомъ. 

Эдуардъ Бендеманнъ съ 1859 г. замфниль Шадова въ ка- 
чествф. директора Дюссельдорфской академи художествъ. Изъ его 

ал живопись въ королевскомъ замкЪ въ Дрезден» (рис. 136). 
Къ этимъ мастерамъ примыкаютъ друме художники, наприм®ръ › 

Генрихъ Мюке, написавиий св. Екатерину, уносимую на небо анге- 
лами, Христ!анъ Кёлеръ пользовался не разъ библейскими сю- 
жетами; Германъ Штильке удачно изображалъ средневЪковыя | 

событя; Теодоръ Гильдебрандтъ написалъ, между прочимъ, Сы-_ 
новей Эдуарда; Эдуардъ Штейнбрюкъ извфетенъ своей „Генове- 
вой“ (св. Женевьевой) и прелестными изображешями фей, а Карлъ 
Зонъ—,Двумя Леонорами“ и гращюзными женскими портретами. 

Эмануэль Лейце, значительный исторический живописець, полу-_ 
чилъ образоване въ ДюссельдорфЪ, а умеръ въ АмерикВ. Его главное _ 
произведене—переходъь Вашингтона чрезь Делаваръ. Рудольфъ. 
Торданъ представлялъ сцены изъ жизни моряковъ прибрежья Н%-_ 
мецкаго моря. Яковъ Бекеръ изображаеть сельсв!е жанры. Карль. 
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Гюбнеръ писалъ драматическя композищи сощальнаго характера, 
Тидеманъ—характерныя сцены изъ быта норвежекихъ крестьянъ. 
Адольфъ Шрёдтеръ (1 1875 г.) отличался сильнымъ юморомъ; ему 
родственъ по духу—Тоганнъ-Петрь Газенклеверъ, въ своихъ 
картинахь къ книгЪ Това. Къ даровитЪйшимъ жанристамъ настоя- 
щаго времени принадлежить Людвигъ Кнаусъ и швейцарець 
Вотье, получивиий образоване въ Дюссельдорф. 

Въ ДюссельдорфЪ разрабатывается также и пейзажь Тоган- 

номъ-Вильгельмомъ Ширмеромъ, а затВмъ двумя Ахенба- 
хами, Лейемъ (Геи), Гуде и многими другими даровитыми худож- 
никами. 

Проч{я н5ёмецк!я школы. 

Въ Берлин% живопись развивалась тЪмъ же путемъ, какъ и 
въ Дюссельдорф; она устремилась къ жанру И романтическому 
направлен!ю, не достигши, однако, такого значеня, какое имЪетъ 
Дюссельдорфская школа. Въ дарованй ь не было недостатка, но 
стремлешя ихъ были изолированы. Тогда какъ Карлъ- Виль- 
тельмъ Кольбе почерпалъ ›свои’сюжеты изъ романтической 
области, Вильгельмъ Вахьъ ‘разрабатываль область религ1озной 
исторической живописи, “А, фонъ-Клёберъ усердно устремился 
въ веселыя сферы власеической миооломи, а Карлъ Бегасъ пи- 
салъ не только церковныя картины, но и жанровыя, напримЪръ, 
„Лорелею“„.Фридрихъ Крюгеръ занимается портретами и пи- 
маме зы. ет Эдуардъ Магнусъ принадлежить къ лучшимъ 
портретиетамь новфйшаго времени. Въ ряду историческихь жи- 

„чвопибцевь Берлинской школы, впервые берется за крупныя ком- 
» позиши Карлъ Шорнъ (1 1850 г.). Умно и живо воспроизводить 
Адольфъ Менцель жизнь и времена Фридриха Великаго, но умЪетъ, 
съ‘ такимъ же остроумемъ и проницательностью, изображать и со- 

временность. Юл!усъ Шрадеръ пишеть въ превосходномъ коло- 
ритВ картины на сюжеты новЪйшей исторм. Въ числ портрети- 
стовъ, по тонкости понимашя и вкуса, по высокому обаянйю коло- 
рита, занялъ одно изъ первыхъь мЪфеть Густавь Рихтеръ. Въ 
ряду многочисленныхъ жанристовъ, Эдуардъ Мейергеймъ (1 1879) 
привлекателенъ своими картинами семейной жизни низшихъ слоевъ 
общества. СлЗдуетъ назвать, кром% того, А. фонъ-Вернера, В. Риф- 
шталя, позже бывшаго въ Карлеруэ, а потомъ въ Мюнхенв, Павла 

Мейергейма, Л. Пассини и, изъ пейзажистовь, гевшальнаго, 
преждевременно похищеннаго смертью Эд. Гильдебрандта. 
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И въ ВЪнЪ живопись, при отсутетыи обширныхъ монументаль- 
ныхъ задачъ, развивалась тЪмъ же путемъ. НаиболЪе талантливые 
изъ вЪнскихь живописцевъ обогатили жанровую живопись, именно 
Петръ Краффть, Ф. Вальдмюллеръ и Тос. Дангаузеръ. Далфе 
надо упомянуть Л’А ллемана, превосходнаго портретиста Ангели 
и Гауерманна. Карлъ Раль быль историческый живописець съ 
значительнымъ талантомъ и съ идеалистическимъ направлешемъ. 
Въ недавнее время стали извфстны полякъ Матейко истори- 
ческими картинами драматическаго характера, венгерець Мун- 
качи — живыми жанровыми сценами пароднаго содержаня, въ 
послфднее же время картинами высокаго историческаго содержан!я 
(Мильтонъ и его дочери, Христосъ передъ Пилатомъ). . 2% ‹ 

Къ Дрезденской художественной школ принадлежать выше- 
упомянутые Юл! Шнорръ фонъ-Карольефельдъ(Т 1872т.) и Юй 

Гюбнеръ; посл5дый вышелъь изъ Дюссельдорфевой школы. Въ 
, Дрезден® работали Бендеманнъ и Ретель. ИзЪ_рисовальщиковъ, 

два дрезденсвые художника имЗють ны ыл> заслуги: Морицъ 
Рецшъ— своими рисунками къ Гете, ллеру и Шекспиру; Люд- 
вигъ Рихтеръ—своими искренними «картинками изъ жизни н\- 
мецкаго народа и иллюстрацыии къ Гете, Гебелю и т. д. 

Изъ нЪмецкихъ городов%, имъющихъ художественныя школы, 
_ _ илислужащихъ сборными пунктами художниковъ; назовемъ: Франк- 
— _ фуртъ-на-Майн%, пдЪ въ институтЪЬ художествь ра Фейть, 

Штейнле, Бекеръ и др.; Карслруэ, котораго художестве школа 
Ё _ получила еще, благодаря дЪятельности Лессинга, Ширмера, Пред- 

ь те 
мнот ни историческй живописецъь и жанристь Рустиге и 

итый пейзажисть Функъ (1 1877 г.), Людвигъ (теперь въ Бер- 
лин) и въ недавнее время А. Лиценмайеръ; Кенигсбергъ, 
гдЪ работалъ талантливый историчесый живописець Розенфель- 
деръ, котораго, посл его смерти, замфниль Стеффекъ, и Вей- 
маръ, гдВ работали Б. Генелли изъ Мюнхенской школы и Фрид- 
рихъ Преллеръ. ПослВдай является однимъ изъ величайших 
новЪйшихъ пейзажистовъ идеалистическаго направленя въ своихъ 

превосходныхь композищяхъ къ ОдиссеЪ (Веймарек!й музей). 

Французская школа. 

НовЪйшая франпузская живопись клонится къ реализму и отли- 
чается колоритностью и правдивой передачей натуры. 

Школа Давида стала писать мучениковъ свободы, сцены изъ 

‚греческой жизни и способствовала развито романтизма. 

ифшталя и др.) Штуттгардъ, гдЪ работали Негеръ, _ # 
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Гро (1771—1835 г.), ученикъ Давида, слЪдовалъ тому же напра- 
вленю, писалъ историческя сцены, въ родЪ: „Яффеые зачумлен- 
ные“, „Абукирская битва“, „Эйлауское сражене“, „Сдача Мад- 
рита“. Талантъ его отличался большой оригинальностью, исполнен- 
ной вдохновеня, строгой композищей и теплотой колорита. 

Жерико (1791—1824 г.), послфдователь Ш. Верне, обязанъ своей 
извзетностью картинЪ „Крушеше Медузы“, отличающейся большой 
экспрессей. 

Движеше въ нЪмецкомъ искусств®, обязанное Овербеку, Корне- 
лусу, Шнорру и Шадову, до извЪетной степени подготивившее воз- 
рождеше христанскаго искусства, во Франщи поддерживалось ки 
художниками — Эженемъ Делакруа и въ особенности Иппохи 
томъ Фландреномъ. Эжень Делакруа (1799—1863 г.), учевикъ 
Жерико, дебютировалъ впервые картиной „!е Маззасте. 4е 30“. Но 
особенное одобреше артистическаго мгра заслужиль-онъ своими изо- 
бражешями „Данта“ и „Виргиля“. Развитию 6го Таланта и создан!ю 
крупныхь произведен способствовалопрежде” всего героическое 
вдохновеше, которому онъ обязанъ свойми творенями: „Медея“, 
„Клеопатра“, „Правосуде Траяна“, , Взяте Константинополя“ и др. 
и затЪмъ религозное вдохновене; подъ вмяшемъ котораго напи- 
саны имъ „Христоеъ на креегЬ“, „а Рей“, „Ессе Вошо“, „Гисусъ 
въ лодкЪ“, „Положене, во>Гробъ“ и „Св. Севастьянъ“. Драматич- 
ность сю мет ь зд№сь съ крайней наивностью чувства, 

Поль ъ (1797—1856 г.) избиралъ сюжеты для своихъ 
картинъ рии Щестьенно изъ новфйшей истори. Съ большимъ 
реа таит выражешемъ написаны имъ „Смерть герцога Гиза“, 

шелье”, „Мазарини“, „Маря-Антуанетта“, „ДФти Эдуарда“, 
ь < нна Грей“, „Карлъ Г, оскорбляемый солдатами Кромвеля“ и 
от передъ трупомъ короля“. Только въ послздшй перюдъь 
своей жизни Поль Деларошъь отдался религюзной живописи. Онъ 
написалъ много изображенй „Мадонны“ (У1егре), „Моисей, ввЪрен- 
ный водамъ Нила“, „Трупъ молодой мученицы на волнахъ Тибра“ и 
въ особенности много сценъ на тему Страстей Госиоднихъ. Худож- 
никъ этотъ отличается большой смЪфлостью композищи. = 

Ипполитъ Фландренъ (1809—1564 г.) испыталъ на себф вля- | 
ше Овербека и способствовалъ возвращению французскаго искусства. 
къ релимознымъь сюжетамъ. Онъ украсилъ замЪчательной живописью. 
церковь св. Павла въ Рим и церковь Заш Сегтат 4ез Ргёз въ. 
ПарижЪ. Въ картинахъ этого живописца прекрасно передано рели- 
Мозное чувство, составляющее большой контрасть съ напыщенной | 
манерой, присущей произведенямъ школы Давида. Въ большинств® 



Рис. 137. Жнецы. Л. Роберта. 
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своихъ картинъ, каковы „Проданный Тосифъ“, „Жертвоприношене 
Мельхиседека“, „РазсВяше народовъ“, онъ ограничивался простымъ . 
возстановлешемъ историческихъь фактовъ и соединилъ пейзажъ съ | 
фигурами. 

Ари Шефферъ, родивпийся въ ДордрехтВ въ 1795 г., поевя- 
тилъ себя религозной живописи по преимуществу. Не смотря на 
свое происхождеше изъ Голланди, онъ можеть считаться вполн\ 

французскимъ художникомъ, ибо артистическое образование свое полу- 
чиль во Франщи. Первой выставленной картиной его была „Смерть 
св. Людовика“; затфмъ опъ написалъь „Посфщене св. Людовикомъ | 
зачумленныхъ“, и произведения эти доставили ему извфетность. Даль А, | 
нЪйпия его работы „Трубадуры“, „1ез Еепииез Зиоез“ еще ярче 
обнаружили его талантъ. Начиная съ этого перюда, идя 10. сл®- 
дамъ Овербека, Шефферъ отдался релимюозной живописи. Картины 
его „Христосъь на Масличной Горф“, „Христосъ, призвзающий къ 
СебЪ маленькихъь дЪтей“ отмЪчены силой ген; „Его „Хриетосъ 
Каратель“ и „Христосъ УтЪшитель“ воскрешають идеалы христан- 
ства. Произведешя эти, дЪлая сильное виечатльне, напоминають 

манеру Корнел/уса и автору ихъ обезпечивають одно изъ почетныхъ 
мфетъ среди современныхъ живопиецевъ. Манера, какой писаны они, 
благородная, отдЪфлка грандозная. Любуясь ими, зритель насла-. 
ждается вмЪетЪ У 'ъь ‘благочестивой передачей евангельскихъ 
событ такъ, Бе оочя древнее мастера. 

Къ жанровы [беж относятся: Ф. Бларъ Мейссонье, 
Леопольдь Робертъ, кисти котораго принадлежать „Жнецы“, 
(рис.2137). „Молодой грекъ, оттачивающий свой кинжалъ“, „Неаполи- 

а, оплакивающая развалины своего дома“. Вс эти произведе- 
^\ ©. нятея весьма высоко. Густавъ Доре въ своихъ изображешяхь 
> опизодовъ изъ Божественной комеди: „Данть и Виргилй въ аду“ 

и др. увлекаетъь зрителя манерой трактовки сюжета, своимъ рисун- 
комъ и колоритомъ. Въ картинахъ его много фантази. 

По живописи пейзажной извЪфетны: Теодоръ Руссо, Коро, 
пейзажи котораго полны свЪта и движешя. Укажемъ еще на До- 
биньи и Дюпре, пользующихся вполн% заслуженной извфетностью. 
Искусными изобразителями животныхь являются — Браскаеса, 
Тройонъ, колориетъ, полный чувства, понимающ!й искусство, какъ 
вполнф законченный художникъ, и талантливая Роза Бонёръ. * 
Къ превосходным колористамъ принадлежить Робертъ Флёри, 
извфстный своею „Теапие ЗсНоге“, „Сценой инквизищи“, этими 
шедеврами искусства, написанными правдиво и съ чувствомъ, равно 
какъ и картинами „Варшавская рфзнл“ и „Послфдый день Ко- | 
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риноа“. Въ новЪйшее время получили извЪстность Жеромъ („Гла- 
даторъ въ циркЪ“, „Сократь у Алкивада“, рис. 138), Кабанель 
и Поль Бодри; какъ живописцы народныхъ сценъ, имфютЪ заслуги 
Бретонъ и Милле. Курбе славился какъ представитель р№зкаго 
реализма; высокодаровитымъ художникомъ былъ погибиий при осадЪ 
Парижа Анри Реньо (Кебпаш 8). Въ области батальной живописи 
стяжали себЪ извфстность Невилль и Детайль. 

Швейцария также имфла искуснаго пейзажиста въ женевцЪ 
Ал. КаламЪ, превосходной манерой писавшемъ величественную у 

альшйскую природу своей родины, тогда какъ Р. Коллеръ въ Цю- | 
рих№ образцово воспроизводилъ жизнь животныхъ, Штюкельбергь й 
въ БазелЪ писалъ жанровыя сцены и историческя картины въ ва 
пеллЪ Телля, а его соотечественникъь БёклинЪъ получилъ извзет- 
ность своими идеальными пейзажами и фантастическими фигурами. 

Голландская школа. 

Въ начал ХПХ-го столЪия цфиь, евязывавшая искусство съ 
перодомъ славы и великихъ людей ХУП-го вЗка, была порвана. 
Тмъ не менЪе возрождене классической живописи нашло нЪкото- 
рый дтголосокъ и въ Голландиухбтя тутъ собственно оно не выдви- 
нуло на сцену ни одвого, гешя. Годжесъ писалъ превосходные 
портреты; Верстегь заслуживаль внимая своими картинами съ 
прекрасными солнечными эфектами; ванъ-Стри славился пейза- 
жами; въ этю Гульвита обнаруживалась манера Рембрандта; 
Схотель (1787—1848 г.), быть можеть, единственный своими мари- 
нами, поразительными по ихъ правдивости, составилъ себ извЪет- 

даже заграницей, Тфмъ не менЪе античный очагь затеплилъ 
здесь свои искорки. Пинеманъ и Шельфгоутъ, каждый въ 

своемъ родЪ, блестящими произведешями возбудили энер ю н$ко- 
торыхь представителей молодежи. Пинеманъ написаль множе- 
ство портретовъ, сельскихъ видовъ, жанровъ, въ манерЪ старин- 
ныхъ мастеровъ. Пейзажи Шельфгоута (1787—1870 г.), изображав- 
шаго предпочтительно зимнюю природу, отличались большой прав- 
дивостью. Вообще, произведеня этого художника, всегда тщательно 
‘отдфланныя, создали ему большое имя, и картины съ его подписью 
цЪнились весьма высоко. Пинемань имЪлъ нЪеколькихь послфдо- 
вателей. Сынъ его, Николай, не менфе его самого, держалея хо- — 
рошихъ традищй школы. Ученикъ его, Изралеъ, охотно изобра- 
жающ жизнь, нравы, радости и страдая человЪчества, также съ. 
Рдкой энермей поддерживаль это направлеше. Во Франци про- 
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цвЪтала тогда романтическая школа, вшяне которой сказалось и 
въ Голланди. Вмяше это вскорЪ обнаружилось въ лучшихъ про- 
изведеняхъ молодого Нюйине, увлекавшагося направленшемь этой 
школы. Картины его—„Пушечный выстрфлъ“ и „Выступлеше изъ 
лагеря“, благодаря удачному размфщеншю фигуръ и искусному со- 
четанйо красокъ, производять праятное виечатльше и справедливо 
могуть считаться лучшими его работами. Въ сожалЪнио, смерть 
похитила его въ цвфтЪ лЪть. Вальдорпъ, Босбоомъ и Вервееръ 
слфдовали тому же направленю, хотя церкви расписаны Боебоо- 
момъ съ большой смЪлостью и самоувЪренностью, въ дух старинныхь 
голландекихь мастеровъ. Сельсые голландеке пейзажи Вервеера, >, | 
изобилующие красивыми фигурками, весьма удачны. Вальд а 
писалъ превосходныя марины. И, однако, всф трое въ Раваны. 
ведешяхъ оставались вфрны истинному характеру голлавдеваго ис- 
кусства. Рокхузенъ является искуснымъ рисо м, ТОЧНО 
передающимъ всф характерныя особенности изображаемаго имЪ сю- 
жета. Кулманъ точно также счита, це менфе искуснымъ ри- 
совальщикамъ челов$ ческихъ фигуръ. Кук! ъ прославился своими 

пейзажами. 
Поднятйо уровня голланд ‚ Зивотиси много способствовали 

и слБлующе дЪфятели совфе вой голландской школы: Ванъ 
Тригтъ, Давидъ Блесъ, Аллебе, Бисгопъ, Тенъ-Кате, Б. Кру- 

земанъ и И, Круземанъ, въ течеше двадцатилЪтняго перюда 
пользовавицеся репутащей извъетныхъь художниковъ по живописи 
портрет: исторической. Въ особенности славится первый, нЪко- 
торы, ми жанрами положительно создавиий себЪ большую 

‚ какъ искусный рисовалыцикъ и хоропИй колористь. = 
у ины Шмида также весьма удачны. Шо изображеню видовъ = 

== крупное имя сдфлали себ: Вейсенбрухъ —своими симпа- 
тичными композищями и Спрингеръ. 

Не мензе извЪетенъ своими привлекательными маринами Луи 
Мейсъ. Талантливый живописець Альма Тадема, искусно изобра- 
жающ жизнь египтянъ и римланъ, создалъ’ себ громкую евро- 
пейскую извЪетность („Ауденщя у Агриппы“) (рие. 139). 

Граверы Коувенбергъ, Кайзеръ, Слюйтеръ, Реннефельдъ, 

ванъ Кестеринъ и друше талантливые ученики А. В. Тауреля 
могутъ считаться кс: представителями голландекой школы 
гравировашя. 

15* 



Рис. 139, Ауменщя у Агриипы, Альмы Тадемы. 
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БельЧйская школа. 

Искусство въ Бельми посл$ Рубенса и ванъ Дейка не заглохло 
вполн%. Петръ Вергаегенъ (1728—1811 г.) и Вильгельмъ Гер- 
рейнеъ (1743—1827 г.) сохранили традищи фламандскаго искусства, 
не смотря на дурной вкусъ, господствовавпий въ началЪ ХУШ вЪка. 
Вляве Луи Давида, распространившееся во время его изгнашя 
въ БрюсселЪ (1815—1825 г.), вызвало реформу въ художественномъ 
преподавани, въ основу котораго еъ тЪхъ поръ положено было 
изучеше антиковъ. 

Вляне это, однако, было только временнымъ. Ванъ Брэе-зь | 
(1773—1839 г.), Пелинкъ (1781—1839 г.) и Навезъ (1789-5/” 
1869 г.), въ дзлЪ пренодаванйя, правда, явились послЪдо ями 

направлен1я Давида. За то съ другой стороны были и таже». худож- 
ники, которые, отрьшившись отъ тенденшй знаменитаго автора 
„Горащевъ“ и „Сабинянокъ“, стремились возвратиться къ тради- 
щаямъ фламандскаго искусства. Эпохф* политической эмансипащи 
страны предстояло сдФлаться также и эпохой возрождешя искусства. 
Ученикъ Геррейнса, Густавъ Вапцерсь (1803—1874 г.), отказав- 
шись оть античныхь сюжетовъу старался идти по слЗдамъ Рубенса. 
Картины его „Лейденсвй -бургомистръ“ и „Револющя 1830 года“ 
произвели положительную сенсацию и вызвали весьма сильную 
реакщю противъ! школы Давида. Съ этого-то перюда и начинается 

современная бельм ская школа. Около Вапперса сгруппировались 
Никезъь ейзеръ, извфстный своей картиной „Баталя золо- 
ТЫХЬА ‚и Эрнестъ Слингенейеръ, написавший „Метитела“. 
Вст `самое время появляется Луи Галле, замЪчательный исто- 

№/ чёскй живописець. Это былъ ученикъ Эннекена, управлявшаго 
`\ академей въ Турн%. Онъ дебютироваль картиной „Христоеъ“, нахо- 

дящейся въ Гентскомъ музеф. За произведешемъ „Монтень, посф- 
щаюний Тасса“, послфдовали великолФиныя историчесвя картины: 
„Отречеше Карла У“ и „Короноваше Балдуина Константинополь- 
скаго“, возбудивиия удивлеше артистической Европы. Не меньший 
успёхь имЪли двЪ картины его, изображавиия: „Посл®дня ми- 

нуты графа Эгмонта“ и „Высшйя почести, возданныя стрфлками 
графу Эгмонту и де-Горну“ (побфдителямъ при Гравелин% и Сенъ- 
КантенЪ) (рис. 140); обЪ онЪ по выразительности, мастерекому рас- 
цоложешю фигурь и непогрьшимому рисунку могуть считаться 
настоящими шедеврами. На ряду съ славнымъ именемъ Галле сл\- 
дуеть указать Антуана Виртца (1806—1865 г.). Произведешя его 
составляють цфлый музей въ БрюсселЪ. Имя Виртца вызвало столько 
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же восторговъ, сколько и критики. Колоссальныя попытки этого 
художника обнаруживають въ немъ исключительный талантъ. Изъ 
многочисленныхъ произведев!й его особенно замЗчательны: „Паде- 
не ангеловъ“ и „Торжество Христа“, исполненныя драматизма. 

Своей оригинальностью замчателень Генри Лейсъ (1815— 
1869 г.), начавпий жанрами, а затЪмь перешедийй къ исторической 
живописи, отличающейся у него глубокимъ характеромъ и чуветвомъ, 
а также богатымъ и сильнымъ колоритомъ. Это высокая, зрЪлая 
живопись, въ которой строгость Кранаха усилена кистью Брюгеля. 
Лучшими произведенями его считаются: „Эдиктъ Карла У“ и 
„Лютеръ ребенокъ“. ВиослЪдетви манера его стала шире. Къ кчих # р 
времени относятся прекрасныя фрески его въ Антверпенской Рат' 
Нота была взята новая, неожиданная и своеобразная; народ 
цфлое множество подражателей его школ%. НаиболЪе выдающимися 
изъ нихъ были Тосифъ Лейсъ (1821—1865 г. } рр Девинь 
(1806—1862 г.) и Викторъ Латье. 

Въ это же время Гоаннъ Портале стяжать себЪ извЪстноеть 
своими изображешями восточныхь сценъ_и женскими фигурами, 
исполненными чудной гращи и прёдестными по колориту. Но глав- 
ная заслуга его заключается въ/подготовкЪ цзлаго поколфня худож- 
НИКОВЪ, аня р вЪ его мастерской, въ ряду которыхъ 
выдаются: Эмиль р У, и Эдуардъ Агнесенсъ. Жанръ и 
пейзажъ въ въ Антверпен имЪли своихъ предета- 
вителей какъ въ ерпен%, такъ и въ БрюсселЪ. Въ Брюссел% вы- 
давались: пен Баптистъ Мадоу (1796—1877 г.), доброеовЪстно 

‚ перед Явлий позы и экспрессло формъ, воскрешавпий поселянъ 
ВБка, и Карлъ Дегру (1825—1870 г.), еъ глубокимъ чув- 
трактовавиий бытъ хижинъ, мансардъ и переулковъ. Его 

„Молитва передь объдомъ“, находящаяся въ Брюссельскомъ музе\, 
представляеть с0бою произведеше выдающагося колориста. Въ 
Антвериен% по жанру и пейзажу работали: Петръ ванъ Регемор- 
теръ (1755—1830 г.), продолжатель Красбека; Дикмантъ, авторъ 
„Слфпого нищего“ (находится въ Нацюнальной галерев въ Лон- 
дов) и Фердинандъ де Брекеллеръ (1792—1888 г.), учитель 
Лейса. Кром того, въ Парижь эмигрировали двое белы йщцевь, 
своими жанрами создавиие себф европейскую извЪстноеть; это были 
Флорентъ Виллемсъ, воскресивш!й симпатичныя сцены изъ жизни. 
дворянства ХУП-го вфка, трактовавицяся нЪкогда Тербургомъ, 
М1ерисомъ и Ванъ деръ Нееромъ, и Альфредъ Стевенет, 
изобразитель современной женщины и окружающей ее среды. Въ 
качеств первокласснаго виртуоза, еь явилея инищаторомъ 

. 

* 
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гращюзнаго жанра, который найдетъ себЪ многочисленныхъ подра- 

жателей. „Еешше еп гозе“. и „Вёе 4е 1а У1тегое“ принадлежать къ 
лучшимъ произведешямъ его кисти. 

Изъ другихъ крупныхъ художниковъ, современныхъ вышеупо- 
мянутымъ, слфдуеть указать: Л1евина де Винне (1821—1880 г.), 
портретиста, автора превосходнаго портрета Леопольда 1, во весь 
рость, находящагося въ Брюссельскомъ музеЪ; Карла Верлата, 
съ необыкновенной‘ легкостью трактующаго различные жанры, въ 
особенности сцены съ животными; Тосифа Стевенса, превосход- 
наго колориста, продолжателя традицй школы ХУП вЪка, писав- 
шаго превосходныя картины съ изображешемъ собакъ, Теодор, 7 
Фурнуа (1814—1871 г.) и Ипполита Буланже (1837—1874 г. 
которымъ белычйсый пейзажъ обязанъ своимъ возрождешемъ. Фурлуа 
своими пейзажами, полными иллюзши, съ пространными широкими 
торизонтами, приближается къ правдивости Гоббемы“и Винанта. | 
Буланже пишетъь сцены природы въ самых ` разнообразныхь ея 
проявленяхъ. Никогда, не исключая даже’и прошедшихъ вЪковъ, 
не существовало въ Бельыми болфе искреннихъ, болфе предан- 
ныхъ, болфе зрфлыхъ изобразителей. пейзажа. Зд№сь же надо 
упомянуть живописца Клейса/”(С]аеаз) и ванъ Мура. Первый— 
своими изображешями прозрачных водъ Шельды, второй—вене- 
щанскими каналами,“ ицими отблескомъ и отражешями, за- 
вершаютъ пл вх въ, которымъ белычйская школа обязана 
мен й репутащи по нсфмъ родамъ живописи. 

Съ того. времени народилось третье поколЪне художниковъ, 
отрежио вех къ вфрной передач природы и къ реальному напра- 

Идусохраняя при этомъ неприкосновенными нащональные харак- 
и кисть. Таковы: Эмиль Вотереъ; историчесвй живописець 

и портретист, авторъь „Койе 4е Нивиез Уап 4ег Сюез“, находя-. 
щейся въ Врюссельском» музеЪ; Карлъ Германсъ, изобразитель 
современныхъ правовъ, написавпий „РазевЪтъ“ въ томъ же музеъ; 
Генри де Брекелеръ, небольшие жанры котораго могутъ выдер- 
жать сравнеше съ лучшимъ жанромъ въ Голланди ХУП-го вЪка; 
Альфредъ Верве, живописець животныхъ. ВсВ эти художники 
являются продолжателями лучшихъ традищй прежнихъ фламанд- 
скихъ мастеровъ. 

За послфдиее время въ Бельи привилась стЬиная живопись. Пер- 
выл работы въ этомъ родЪ настеклЪ были исполнены Порталеомъ 
въ капеллЪ „Братства Христанскаго Догмата“ въ Брюссел%. Ему же 
принадлежить живопись, украшающая фронтонъ церкви Зайи-Фас- 
Чиез-виг-Сац4епрегий. Второй опыть стВнной живописи сдФланъ 

м _ 
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быль ванъ Эйкеномъ въ церкви „Мое Оаше 4е 1а Суаре!е“, 
въ томъ же городф. Гуффенеъ и Свертеъ, по примЪру Порталса 
росписали церкви: св. Николая и св. Георгя въ Антверпен%. До того 
времени трактовались исключительно религозные сюжеты. Но, начи- 
ная съ этого перюда, свЪтекая исторйя также явилась предметомъ 

стВнной живописи. Гуффенеъь и Свертеъ росписали Антверпенскую 
ратушу, но работы ихъ были уничтожены пожаромъ 1858 года. 
Затфмъ правительство поручило Клюйзенару такого же рода работу 
въ Гентскомъ университетф. Художники эти воспроизвели здЪеь 
аллегорию развит!я человфческаго ума; Лейсъ также получилъ 
правительственный заказъ въ Антверпенекой ратушЪ, гдЪ изобра>- 
зилъ величе ‘общины, а де Кейзеръ въ музез того же города>/ 

написаль истор фламандекой школы. &/л 
Въ заключеше нельзя обойти молчанемъ и гравюру. Представи- 

телями ея являются: Каламати, Эринъ Борръ, гравюра котораго 
„Сняте со Креста“ пользуется популярно@ью; Баль, воспроиз- 
водивний картины Галле; Франкъ, выгравировавиий картины ванъ 
Дейка и Порталса и „Раш и Утейие“ вать Лерлуса. Кром того, 
пользуется также извЪстностью: Мени ръ» авторъ прекраснаго эстампа 
„Охота за крысой“ съ картины/Мадоу; Августъ Дансъ, воспроиз- 
ведший „!а КоШе 4е Уап ег @0ез“ Эмиля Вотерса, и Б!отъ, 
исполнивший аи Бат фреску Рафаэля „Трумфъ Галатеи“. По 
гравирован!ю на! дерев” славятся Броунъ и Паннемакеръ. 

.. Англ/йская школа. 

«® то время, когда, отдавая англичанамъ пальму первен- 
др въ дфаВ промышленности, не признавали за ними артисти- 

их ческаго вкуса. АнглЙская школа, равно какъ и шедевры Рейнольдса 
и Тёрнера, были едва извЪстны. Но за послфдые годы вкусъ ихъ 

усовершенствовалея и художественность проникла въ область про- 
мышленности. Этимъ внезапнымъ прогрессомъ англйское искусство 
обязано той энерми, какую обыкновенно англичане вкладывають 
во вс свои предир!ят!я. Благодаря покровительству государства и 
щедрости частныхъ лицъ, число музеевъ разрослось, практическмя 

школы изящныхъь искусствъ размножились. Сверхъ того, цфлая 
фаланга критиковъ занялась популяризащей и проведешемъ въ 
массы разумЪшя прекраснаго. "Въ это время и для живописи насту- 

пилъ блестянИй перюдъ, не смотря на то, что художники не шли 
далфе живописаня портретовъ, пейзажей, жанровъ и животныхъ. 
Жанръ, созданный Гогартомъ, нашелъ себф продолжателя и усовер-‘ 
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шенствователя въ лиц Давида Уильки, родившагося въ 1785 году. 3 

Манера въ его композищяхъ болфе спокойная, болЪе выработанная, | 
нежели у его предшественника. Плодовитый, искусный, глубокона- 
блюдательный, Уильки обладалъ способностью изображать сцены, въ 
высшей степени драматическая; излюбленнымъ сюжетомъ его картинъ 
служили нравы шотландцевъ. Тёрнеръ—превосходный пейзажиетъ, 
создавший себЪ громкую извЪстность своими удачными солнечными 

эфектами. Талантъ сэра Чарльза Истлека развился подъ вляшемъ 
великихъ итальянскихь мастеровъ, особенно же венещанскихъ. 
Картины его славятся гармоничностью колорита. Ландеэръ своей 
живописью животныхъ соперничаеть съ Полемъ Поттеромъ и можеть, 
быть поставленъ на ряду съ лучшими мастерами. Въ своихъ ко хх 
зищяхъ онъ достигь поэтическаго характера, такъ рЪдко - 
щагося у его соперниковъ. Въ акварельной живописи Анрмя, по- 
видимому, достигла неоспоримаго совершенства. Одним изъ глав- 
ныхъ вожаковъ этой школы, породивитимъ столько иослфдователей, 
быль Самуилъ Проутъ (1784—1852), уроженень Плимута, давший 
сильный толчокъ этой отрасли искусства. И\Ь воспроизведено боль- 
шинство памятниковъ готической архитектуры, какъ въ самой Вели- 
кобритани, такъ и их ых самыхъ достопримчательныхь 
въ Европ. 

етой 

Отрадное сын ея времени составляеть всеобщий инте- 
ресъ къ произведенямъ искусства, чему способетвуютъь широко раз- 
вивиеся/способы ихъ размноженя. Не только гравюрой на м%ди 
и настали, а также и офортами занимаются даровитые худож- 

не только снова вошелъь въ почетъь долго остававиИйся въ 
реженши гольцшнитъ (ксилограф!я), которому нзмцы обязаны 

такими произведешями, какъ изображене нЪмецкаго народа и се- 

мейной жизни Людвига Рихтера, иллюстращи А. Менцеля къ 
„Жизни Фридриха Великаго“ (Куглера) и къ Клейсту, или, напр., 
иллюстращи къ библи Юля Шнорра, но и новое изобртеше, 
литограф!я, развивается все шире въ различныхь способахь и, | 
наконець, ко вефмъ этимъ богатымъ средствамъ размножения при- _ 
бавляетъ новые успфхи дагерротишя, фотограФя, гелюграфя и 
стереоскошя. у 
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ЧЕТВЕРТЫЙ ОТДЪЛЪ. 

р. Музыка, 4% 

ВВЕДЕНИЕ. и Ч < 

Основныя начала музыки. 

Музыка есть непосредственный языкъ души. Звуками легко вы- 
ражаются впечатлЪня нашей души; при чередовани въ извфетной 
благозвучной послФдбвательности звуковъ между собою получается 
музыка. Область звуков служить для выражешя всевозможныхь 
настроенй ся Во радостно-игриваго до глубоко-грустнаго, оть 

до страстно-бурнаго. 
узыка есть выражене душевныхъ движенй въ зву- 

3 ый и существенный элементь въ музык —мелодия, т. е. 
о ом послфдовательноеть звуковъ, составляющая одно закон- 
-ченное и болфе или мене прекрасное цЪлое. Въ мелоди намъ 
дается музыкальная мысль, выражается музыкальное впечатльше 

извфстнаго нашего настроешя. 
Сопровожден!е мелодм созвучными ей тонами образуеть гар- 

мон! ю (аккорды). ПослЪдняя усиливаетъ впечатл ше мелодти, дЪлая 
ее полнЪе; въ то же время она разнообразить ее, оттЪняеть помощью 
перехода звуковъ одного порядка (одной тональности) въ другой 
(помощью модулящи), вызываеть различные контрасты, налагаеть 
свЪгь и тЪни на общую картину звуковъ. 

Но чтобы звуки мелоди и тармони не терялись безилодно и 
не перебивали безцьльно и случайно другь друга, ихъ посл дова- 
тельность регулируется ритмомъ (метричесый размВръ), потому 
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что музыка есть выражен чувствъ, настроенй и идей во времени, 
подобно тому, какъ образовательныя искусства выражаютъ ихъ въ 
пространств. Вотъ почему музыка связана съ извфетнымь распо- 
ложешемъ времени и основой ей, какъ и архитектурЪ, служатъ нЪ- 

которые простые математическе законы. Въ мелоди, — чередуются 

ли доле и коротые звуки или же звуки одинаковой длительности 
слфдують одинъ за другимъ,—звуки регулируются тактомъ, зави- 
сящимъ отъ особыхъ ритмическихь ударешй на нЪкоторыхь мЪ- 
стахъ мелодйи и составляющихь ея существенную принадлежность. 
Эти ударевшя слЗдуютъ другъ за другомъ почти всегда въ извЪст- | 
номъ симметрическомъ порядкЪ. Такимъ образомъ тактъ явля 
послфдовательностью ритмическихъ акцентовъ извфетнаго, опред: 2 
леннаго рода. Надо однако замЪтить, что тактъ, этогь основной 3а- 

конъ музыкально-архитектонической симметри, не должёнъ, преоб- 
ладать надъ свободой выраженя въ музыкальныхъ пБевахъ. Какь 
чувства мфняются, какъ афекты наши возвышаются или ослабляются, 

такъ въ одной и той же пьесф ритмъ, & стало»быть и тактъ есте- 
ственно можеть и долженъ ускоряться ИЛИ’ замедляться, вообще 
м%няться. 

Динамикою въ музык нАЗВ вается интенсивность звука. Сила, 
съ которою поющий или иРраюнуиИ даеть звукъ, должна быть вЪр- 
нымь выразителемъ “его внутренняго настроешя, вещественнымъ 
проявленемъ ег шевныхь движенй, 

При совмфетномъ дЪйстыи этихъ четырехъь элементовъ— мело- 
ди, гармоши, „ритма, динамики, —музыкальная пьеса производить 
впечатл®!е художественнаго цфлаго. Но не всегда они употре- 
блю вы одинаковой мВрЪ: то одинъ, то другой изъ нихъ пре- 

Ал ютъ. Современные художники, напримЪръ, обратили особен- 
> ное внимане на гармонию, отчасти вслфдетве сравнительной не- 

значительности у нихъ разнообразнаго и непосредственнаго мело- 
дическаго даровашя, отчасти подчиняясь извЪстному теченгю худо- 
жественныхь идей нашихъ дней, нашедшему въ гармони богатый 
матерталъ для обработки. Гармония, конечно, придаетъ музык разно- 
образе, силу и полноту, но если она переходитъ мЪру; она вызы- 
ваеть лишь чувственный эфектъ. 

Ни у какого автора нельзя научиться чувствовать и мыслить: 
чувство должна дать намъ собственная наша душа. ПЪть или же 
играть съ выраженемъ на какомъ бы то ни было инструментВ мо- 
жеть только человЪкъ съ художественно, тонко развитымъ чувствомъ. 
Естьдва рода музыки: вокальная и инструментальная. Первой 

по времени была вокальная музыка, ифеня,—такъ какъ ей для вы- 

| 
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ражешя душевныхь ощущенй нуженъ только голосъ, которымъ 
человЪкъ свободно пользуется раньше всего, присоединяя слово къ 
напЪфву и тёмъ придавая болфе опредЪленный отнечатокъ чувству. 

Инструментальной же музыкой слЪдуетъ назвать болфе рз- 
кое и опред$ленное проявлене чисто музыкальнаго направленя. 
Туть слово не нужно и оно не опредЪляеть содержашя музыкаль- 
ной картины. 

Но оба рода музыки издавна соединялись между собой. Пфеня 
сопровождалася аккомпанементомъь инструментовъ; объ этомъ за- 
ключаемъ по египетскимъ стфннымъ изображешямъ, по барельефамъ 
или по рисункамъ греческихъ вазъ. Соединенная вокально-инстру--> 
ментальная музыка не только стремится выразить внутреннее наше” 
чувство, но и представить, изобразить по возможности и собыя 
вифшняго ма. Въ данномъ случаЪ музыка опять-таки примыкаеть 
къ образовательнымъ искусствамъ. Но по естественному! историче- 
скому ходу музыки, въ ней съ течешемъ времени произошло рас- 
падеше ея на отдфльныя области, отличаюнияея по содержаню и 
направлению. Изображене внутренняго ранашихъ чувствъ, чисто 
‘лирическая область, дало ар1ю. Желаше пользоваться музыкаль- 
ными средствами для передачи “отвлеченныхъ, разсудочныхь поня- 
т поэзи или для описана разныхъ явленй вифшняго м!ра, не 
имфющихъ непосредственно тФенаго отношешя къ нашему душевному 
состояню, породило! речитативъ, музыкальную декламацю,—зача- 
токъ мелодш, не доразвившейся до полной возможной для нея формы. 

Боле 6 развите музыкальнаго матерала, имфющагося въ 
распоряж музыкальнаго художника, приводить къ появленю 
боль › и значительныхъ музыкальных произведений. При спокой- 
ой}’въ извфестномъ смысл эпической обработкЪ, соотвЪтствующей 
покойному течению эпоса, является оратор!я, обыкновенно брав- 
шая темами для себя религюзные и церковные сюжеты, иногда же 
сюжеты свътеве, но эпическаго содержания. Стремясь къ изобра- 
женио драматическихь положенй, заимствованныхь изъ комеди 
или трагедш, музыка даетъ оперу, смфсь лирическаго жанра съ 
драматическимъ. Опера имфетъ извЪстное сродство еъ ораторею, 
но изъ всфхъ родовъ музыкальнаго искусства она есть богатьйшее 
и совершеннЪйшее создавше соединенной вокальной и инструмен- 
тальной музыки. Она основана однако на компромисс%; поэи тутъ 
приходится дфлать не мало уступокъ музыкЪ. Если слову неудобна 

такая уступка, то ему остается поле чисто драматическаго искус- 
ства, но тогда слово должно уже отказаться отъ возможности 6бо- 
лЪе страстной окраски, болфе глубокаго выражешя ощущений, 
какое можеть сообщать ему музыка. 

| 
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Г. Музыка въ древности. 

Музыка—одно изъ древнЪйшихъ въ ряду изящныхь искусствъ. | 

Она вмфетВ съ словомъ,—и не менфе его,—природный языкъ чув- 
ствующаго человЪка, обийй для всего человЪчества. ДревнЪйшей | 
ея родиною—для простоты и удобства изложеня— принято считать 
Аз. Священное писане среди людей первыхъ поколъвй назы- 
ваеть Юбала, „отъ котораго ведутъь свой родъ играюпие на ки- 

фарЪ и на арфЪ“. Священное писаве сообщаеть намъ далЪе о хва- 
лебныхъ пЪеняхъ Моисея и его сестры Марамъ; стзны Терихона. 
пали при звукахъ трубъ, вошедшихъ уже въ обиходъ евреевъ, ед! 
выходившихь изъ кочеваго состояшя. Давидъ, который п 
еврейскому богослужению много величественности, забот пои 
объ усовершенствованномъ религ!озномь иън!и. Му: ными ин- 
струментами, сопровождавшими служене въ’ хрём\\ были — какъ 
можно заключить о томъ изъ разныхъ м%еть его псалмовъ—арфа и 
кифара, трубы и бубны. При Соломон, покровительствовавшемъ 
искусствамъ, еврейская религ1озная музыка достигла еще большщаго 
значеня. Въ его время стали употреблять на музыкальные инстру- 
менты уже цЪиное сандальное ‘иерево. 

НЪть недостатка въ доказательствах существовавя музыки у 
египтянъ, эеиы 2 ддетигшей весьма большаго совершенства. Объ 
этомъ свидфтел ютъ какъ исторя, такъ и многочисленныя 
изображешя ифвцовъ и пфвиць съ арфами и другими весьма раз- 
нообразными инструментами, встрёчаюнияея на стВнныхъ рисунках 
Египта, увЪковфчившихь торжества и празднества послЪдняго. 
_ЧРреки также издревле признали спещально важное значеше му- 
ыки. Среди этого щедро-одареннаго способностями народа прежде 

всего развился родъ искусства, соотвЬтствовавиий характеру его 
общественной жизни—драма, въ которой хоръ быль видной со- 
ставною частью. Въ древней греческой драмЪ хоръ состоялъ изъ н\- 
сколькихъ лицъ, помфщавшихся во все время представлешя въ ор- — 
кестрЪ (такъ называлось пространство, находившееся между сценою и 
амфитеатромъ, гдЪ размфщались зрители; оттуда и нашгь „оркестръ“), 
въ качеств» свидфтелей дЪйстйя. Когда дЪйстые драмы пре- 
рывалось, хоръ пфлъ строфы, выражавиия суждения и впечатльня, = 
которыя должны были испытывать присутствовавиие велфдетые — 
видЪннаго и слышаннаго. Дошедиия до наеъ трагедли Эсхила, С0- 
фокла и Эврипида даютъ намъ образцы подобныхь возвышенныхь — 
строфъ хора, хотя и не сохранили ихъ напЪвовъ. 
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Римляне о музык заботились не много. Въ истинно римскомъ 
обществ музыка составляла исключительное достояше рабовъ и 
вольноотпущенниковъ. Послфдше и переносили ее изъ провинщй 
государства, преимущественно изъ Греши и съ Востока, въ Римъ. 

П. Музыка въ Средые ВзЗКа. 

Когда всем!рное владычество римлянъ распалось, и побдоносно 
вознеслось освобождающее мръ учеше Христа, тогда, служа новому, 
глубочайшему созерцаншю Божества, музыка получила новый тол- | 
чокъ и новое направлене, давшие блестяце результаты, конечно, ^, | 
только въ далекомъ иослфдующемъ, черезъ нЪеколько вЪковъ. Пер*/” 

вые же зародыши ея тутъ были слабы и робки. Они обнарущилиеь 
въ простьйшемъ вид хороваго пфнйя, которымъ первые/ христане 
сонровождали свое богослужеше въ катакомбахъь или“въ другихъ 
мфетахъ своихъ сборищъ. Трудно остановитвся нажакомъ нибудь 
опредфленномъ заключен1и относитель того, откуда первые хри- 
стане черпали напфвы для своихъ рел хъ пфенопзнй. Безъ 
сомнзнйя они избЪгали пользоватьея нанфвами языческаго богослу- 
женя, но общая музыкальная атмосфера того времени, быть можеть 
тогдалине народные напфвы,—“дали имъ нужный матер!алъ, сперва 
несомнЪнно простой, “КакЪъ это видно изъ древиЪйшихъ сохранив- 
шихся напфвовъ (латинской и греческой церквей. 

Первымъ прочнымъ основашемъ правильнаго церковнаго хри- 
етанска! ши мы обязаны Амврос!ю, миланскому епископу конца 
>: я. ИЪвчесый ритуалъь Амврос1я господствовалъ послЪ 

мъ двфсти лЬть до тьхъ поръ, пока папа Григор!й 
в быт не позаботился о дальнЪйшемъ будущемъ церковнаго п\- 
А я, успъвшаго сильно пойти виередъ къ его времени. Онъ увеличиль 

число церковныхъ ладовъ Амвросйя (предЪлы которыхъ не могли пре- 

‘етупать церковныя мелод1и) съ четырехъ до восьми; ему же кажется 
мы обязаны опредЪленными знаками нотнаго письма, въ вид такъЪ 
называемых „невмъ“ (нотные знаки, употреблявииеся въ Средше 
ВЪфка, до изобрьтешя современнаго намъ нотнаго письма). Въ сл\- 
дуюцйя столЪт!я, однако, какъ все вообще средневЪковое искусство, 
и музыка сдЪлала лишь слабые успЪхи. 

Христанекя, тогда еще полудиюя страны Европы, — Франщя, 
Германя и т. д.— пользовались сперва исключительно римекимъ цер- 
ковнымъ пъи!емъ. Карлъ Велиюй старался образовать музыкальный 
вкусъ своего народа, приглашая итальянскихъ церковных ифвцовъ, 
уже тогда пользовавшихся большою извЪстностью. 
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Музыка начала Среднихъ Вфковъ была преимущественно во- 

кальною, но на блестящихъ празднествахъь того времени по- 
является и толпа музыкантовъ, сопровождавшихъь пфне игрою 
на разныхъ инструмевтахъ. НЪкоторые виртуозы извЪетны даже по 
имени; напр. въ „пВенз о Нибелунгахъ“ названъ музыканть Фоль- 
керъ, свирфльщикъ короля Этцеля, и др. Наши лЪтописи также 

упоминаютъ, что при дворахъ нашихъ князей въ Хи ХГ взкЪ уже 
находились иЪвцы и музыканты; предане сохранило имя Баяна, 
безъ сомнЪн!я одного изъ славнЪйшихъ между ними. СвирЪль, арфа, 
гусли (псальтерюнъ) и рожокъ были повсюду любимыми инстру- 
ментами того времени. ^, 

Въ Средше ВЪка, страдавцие отсутстмемъ научнаго разви” 
и музыка двигалась впередъ только очень медленно. Въ этовремя 
монахи всего болЪе способствовали развитйо церковнаго ия, а вм\- 
стЪ съ тЬмъ разъяснен!ю законовъ, которымъ слдуютЪь’ звуки. Въ 
Х-мъ вВкЪ во Фландры мы находимъ въ рукописи монаха Гукбальда 

первые слфды учен!я о гармонши. ЗатЪмъ’ уже ранфе существо- 
вавпие нотные знаки усовершенствованы Гвидо изъ Ареццо, 
итальянскимъ монахомъ. Ноты получили назваше аретинскихъ сло- 
товъ— 6, ге, пр, Ш, 501, 1а-вЗятыхь изъ гимна св. Тоанну: Ш 
иеапё 1ах1з Везопаго Ям Мик сезюогим Раши Тиогит $оуе 
ройай Гари егабила, Заисйе Товаппе. ВиослЪдстви название 6 почти = 
исчезло изъ уш енфя и замфнилось назвашемъ 40; затЪмъ къ 
первоначаль и звукамъ, составлявшимь извЪстный музы- 
кальный рядъ,.былъ прибавленъ седьмой звукъ, названный $1. 

Цодобно” всЪмъ искусствамъ того времени, ученая музыка была 
чительно въ рукахъ церкви и для ея потребностей. Она раз- 

м ывалась лишь въ монастырскихъь школахъ; немудрено, что, 
къ и все образоване того времени, она носила строго схола- 

стическй отпечатокъ. фь 
Но однако рядомъ съ ученою, церковною музыкою существо- 

вало и свЪтское искусство, сперва хотя бы въ простьйшей форм — 
народной ифени. ХП-е и ХШ-е столфя представили больший про- 
сторъ для развитя искусствъ. Въ особенности въ Прованс стали 
увлекаться иъшемъ и поэмей; во Франщи, ПрованеЪ, Итали рас- 
пространились трубадуры, въ Германи—миннезенгеры. Когда 
рыцарская романтика приняла внфшейй мертвенный обликъ, а города 
и корпоращи ремесленниковъ получили сильное развитие, котораго_ 
не имфли прежде, иЪсенное искусство переселилось въ мастерсвя 
бюргеровъ: явились мейстерзенгеры, принадлежавийе исключи- 
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тельно къ сословшо горожанъ и ремесленниковъ, а не дворянъ, ка- 
кими всегда были миннезенгеры. 

Также и при религюзныхъ представлешяхъ, начавшихся еще 
въ раннемъ перюдЪ Среднихъ ВЪковъ, не было недостатка въ музы- 
кальномъ сопровождени. Эти религ1озныя представлен1я, очень рас- 
пространенныя въ Средше ВЪка, сохранились кое гдЪ до нашихъ 
дней, только отчасти утративъ первобытный видъ, напр. въ Ба- 
вари, именно въ Оберъ-Аммергау. 

Наступило ХУ-е столе, а музыка оставалась все еще при 
старыхъ и скудныхъ проблескахъ своего выражешя. ДЪйствительно, 
объ истинно музыкальномъ искусств» не могло быть еще рчи- 
Образовательныя искусства и даже поэз1я далеко опередили ее: у. { 
зыка, какою она была тогда, далеко еще не ум®вшая мячи. < 
своими элементами, конечно, не могла служить для {выраженя 
сколько нибудь сложныхъ душевныхъ ощущенй. = “ 

>.” 

Ш. Музыка ХУ! ХУП и ХУШ вв. вв, -Нидерландахь и въ 

Итажи. „ 

| 

и и 

Подобно тому какъ живопиев новЪйшаго времени обязана ни- 
дерландцамъ, примфнившимь къ ней масляныя краски, такъ и въ 
музыкЪ нидерлавдцамъ”же суждено было сбросить схоластическя 
оковы Среднихъ ВЪковъ и положить прочное основане дальнЪй- 
шему и выешему развит!ю искусства посредствомъ разработки зако- 
нов ни. | 
К живописи были Губертъь и Тоаннъ ванъ-Эйкъ, тмъ 

2% /“авижись для музыки Дюфай, Окенгеймъь и Жоскенъ де-Пре, 
`» разработывавиие контрапункть. Еще дальше ихъ пошель Орландо 

Лаесо изъ Монса въ Геннегау (1520—1594 г.). Онъ довелъ искус- 
ство контрапункта до высшаго совершенства, возможнаго для его 
времени. Тфмъ не менфе напрасно было бы думать, что только 
совершенство техники его сочиненй, духовныхъ и свЪтекихъ, приво- 
дило зъ удивлене всю Европу. Его музыка во всякомъ случаЪ 
говорила своею выразительностью сердцамъ его слушателей, хотя 
по нашимъ понятямъ эта выразительность еще не отличается разно- 
образ1емь оттфнковъ. Какъ бы то ни было, онъ былъ лучшимъ 
мелодистомъ по сравнен!ю съ своими предшественниками, пользо- 
вался часто для своихъ сочинешй темами народныхъ любимыхъ 

ифеень, что дВлало эти сочинешя доступнЪе общему пониман!ю, а 

ловкость употребленя имъ техническихъ средствъ еще увеличивала 
16 
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виечатлв не производимое ими. Его рукописи хранятся въ Мюнхен, 
между прочимъ, семь знаменитыхъ покаянныхъ псалмовъ. 

Орландо Лассо былъ послфднимъ въ ряду великихъ нидерланд- 
скихъ маэстро; послЪ него въ области музыки значеше нидерландцев 

начинаеть падать и главенство переходить къ Итами. Произошло 

это потому, что нидерландсве авторы наиболЪе значешя придавали 

только техник искусства; мало-по-малу они впали въ музыкаль- 
ную схоластику, въ оковахъ которой было немыслимо удержать 
искусство, требовавшее для себя все большей и большей свободы. 

На югЪ Европы, въ Италми, начиналось Возрожден!е; его идеи 
неминуемо должны были коснуться и сущности музыки, какъ он | 
коснулись сущности другихъ искусствъ. Итал!я естественно д%ла-( 
лась музыкальной преемницей нидерландцевъ, у которыхъ учились 
предшествовавиия поколфюя ея композиторовъ. „ 

Въ области духовной музыки важнифйшею лич ю среди 
итальянцевъ явился Далованни Пъерлуиджи (Да-Палестрина. 
Онъ родился въ ПалестринЪ, городкЪ близь Рима (въ Сабинскихъ 
горахъ) въ 1524 г. Когда онъ былъ сравнительно еще молодымъ 
человфкомъ (1564), на него было возложено поручеше, которое должно 
было имЪть ршающее значене для дальнЪйшаго развития церковной 
музыки. Папа ШИЙ ТУ намфрезаяся было изгнать музыку изъ церкви, 
такъ какъ въ рукахъ схоластиковъ-нидерландцевь она удалилась 
оть истиннаго чезия и своею вычурностью и нелвиостью нару- 
шала важность, че богослужешя и не соотвЪтствовала ‘цЪлямъ 
церкви. Совсвмь рЪшено было возвратиться къ простому грегорйан- 
скому Ин и прекратить скандалъ, производимый 4иаз-ученой 
ты я БолЪе сообразительные изъ числа кардиналовъ, назначен- 

`®- папою въ коммисйо, спасли однако дЪло музыки. Осуждая 
> пошлое направлен!е, господствовавшее въ большинств® тогдалинихъ 

сочиненЙ, назначавшихся для церкви, они думали, что могли 
быть и другя сочиненя, которыя бы не профанировали богоелу- 
жешя и подъ предлогомъ музыкальнаго интереса не оскорбляли не- 
лЪпоетями религознаго чувства вВрующихъ. Палестрин® было пору- 

‚ чено написать такую мессу. Онъ приготовилъ три об®дни, изъ кото- 
рыхъ наибольший успЪхъ имфла шестиголосная месса, впослЬдетв!и 
получившая пазваше М15за Матсей1 (по имени папы, которому она 
была посвящена) и очень часто исполняемая вилоть до нашихЪ 
дней. Дфло музыки было выиграно и она удержалась при богослу- 
жеши. Музыка Палестрины отличась чувствомъ и благозвучемъ, 
въ то же время не насиловала и не искажала священнаго текста. 
Святой отецъь выразился о ней такъ: „Это гармоши новаго иъшя, 

мч 
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которое апостолъ Тоаниъ нЪкогда слышалъ въ небесномъ Теру- 
салимЪ“. 

Со времени Палестрины начинается блестящий перюдъ католи- 

ческой церковной музыки въ Италии. „Эфафаё шайег“, гимнъ, сочи- 
ненный имъ для Сикстинской капеллы, считается вЪнцомъ его творе- 
вый. Еслибы Палестрина на немъ закончилъ свое творчество, то 
и этого было бы достаточно для увЪковВ чения его имени, какъ одного 
„Преображеня“ достаточно было бы для славы Рафаэля. 

Палестрина основалъ новую музыкальную школу, болЪе простую 

въ употреблени контрапункта, болфе разнообразную по гармошямъ, 
согласующуюся съ текстомъ и выЪеть богатую достижешемъ желае- =». 

маго выраженя. Изъ этой школы въ числЪ другихъ вышел 
Грегор1о Аллегри, композиторъ всемрно извфстнаго Сан 

Подъ вляшемъ ‘болЪе свободной жизни въ серединё „Х 
вЪка, рядомъ съ церковной, выростала и свфтекая музыка. Изъ 
народныхъ иЪеней и танцевъ композиторы развивали боле сложныя 
формы въ своихъ сочинешяхъ. СвЪтекая скуественная“ музыка, 
сперва по характеру мало ммитщичне $ ть духовной музыки 
своей эпохи, мало-по-малу начала. прюбрЪтать болфе свободное 
выражен!е, соотвЪтствующее ея-истинной сущности. Наконецъ изъ 
исполнен вокальныхъ пьес, болкшею частью мибологическаго или 

пастушескаго содержашя, сопровождавшихея аккомпанементом 
инструментовъ, въ 1594 г. возникла опера, т. е. исполнявшаяся 
подъ музыку, составленная изъ сольныхъ и хоровыхъ парт, ецени- 
ческая забавнаго или серьезнаго содержанйя. Первыя произ- 
роли воры можно считать операми, были „Оарйпе“ и 

& 
” ь 

» предпринятой нЪеколькими итальянскими эллинистами. Древняя 
драма ие было воскрешена, но еоздалея новый родъ искуеотва, 
быстро пробрЬтний общее сочувстве и постепенно получивиий формы, 
извфетныя всЪмъ въ наши дни. Почти одновременно возникла въ 
Рим оратор!я, музыкальная духовная драма. Какъ въ это, такъ 
и въ послфдующее столЪйя музыка процвфтала въ Итами наравнЪ 
съ другими искусствами и вообще съ науками; наступилъ, для Нея 
дЪйствительно блестяний перюдъ, перюдъ славы, который сдЪлалъ 
музыкальное вляне Итали р»шающимъ для всей Европы. Въ 

разныхь столицахъ Итал!и; составлявшей тогда несколько отд®ль- 

ныхЪъ и довольно сильно различавшихся въ своихъ художествен- 
ныхъ вкусахъь государствъ, образовались оперныя школы ©ъ опре- 
дЪленнымъ характеромъ. НаиболЪе знаменитою по ряду явившихся 

* 16* 

‚ оба—произведешя флорентинца Джтак. Пери. Строго. 
4 /‘товбря, опера была попыткой воскресить древнюю греческую драму, ° 

|| 
} 
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въ ней блестящихъ талантовъ была неаполитанская, особенно раз- 
работывавшая мелод!ю. Алессандро Скарлатти (1650—1725 гг.), 
основатель этой школы, быль однимъ изъ величайшихь маэстро 
своего времени, имфвшимъ значене не только по тлубочайшему 
знанйю законовъ контрапункта, но и по драматической декламащи 

и по создан!ю мелодй, исполненныхъ возвышенной и разнообраз- 
ной красоты. 

Значене направлешя Скарлатти еще болфе усилилось, благодаря 
превосходному ученику его, Дуранте, который посвятиль свой } 
таланть преимущественно церкви, тогда какъ его столько же бо- ] 
тато-одаренный современникъ Леонардо Лео писалъ превосход--» ] 

ныя вещи не только для церкви, но также и для театра. 8” 
Съ развитемъ оперы искусство изн1я достигло большал®. раз- 

вит!я. До своего апогея оно дошло въ ХУШ вЪкЪ, когда въИтали 

находились таке знаменитые учителя пЪн1я какъ Николо Порпора, 
котораго въ этомъ искусств» еще болфе прёвзошель ученикъ его 
Карло Броски (или Фаринелли). Ученикъ послздняго, Каффа- 
релли, сопрано, приводилъ въ восторгъ ввоимъ иъшемъ всю Евро- 

° пу. Одной. изъ замЪчательнЪйшихь пзвиць въ ХУШ вк» была 
знаменитая Фаустина Бордони (замужемъ за композиторомъ Гассе), 
затВмъ-—Куццони, Стради, Табр®ли и др. 

Рядомъ съ опе ) и вокальною музыкою совершенствовалась 
виртуозная а въ развити фортешанной музыки 
составилъ эпоху Доменико Скарлатти, сынъ упомянутаго выше 
Алессандро-Скарлатти. Струнные смычковые инструменты, перешед- 
| въ Европу съ Востока, нашли въ Итали особенно благоприят< 

‚ для вебя почву. Начиная съ Корелли въ течене ХУП, ХУШ 
А -го вЪка Италия не переставала давать намъ великолВиныхь 

скрипачей, стоявшихъ во главЪ этой области всей Европы. Па- 
ганини произвель перевороть не только въ скрипичной техник, 
но не остался безъ косвеннаго вляшя и на технику другихъ 
инструментовъ, напр. фортепьяно. 

Органная музыка ведетъ свое начало съ первыхъ временъ 
христанетва, ставши твердо на ноги именно въ Итами, Людовикъ 
Благочестивый заказаль въ Венещи органъ для Ахенской церкви, 
но много спустя, въ ХШ вк, органъ еще представлялъ собою р®дкое, 
высоко цфнившееся сокровище и быль еще далекъ отъ совершен- 
ства. Въ ХУГв. въ Итали славились два знаменитыхъ маэстро орган- 
ной музыки, два Габр1ели, бывише одинъ за другимъ органистами 
при церкви св. Марка въ Венеши; оба принадлежали къ венещан- 
ской школф, которая наравнЪ съ римекой и неаполитанской была 
важнымьъ разсадникомъ музыкальнаго искусства. 
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Посл трехсотлЪтняго господства итальянской музыки въ обра- 
зованномъ мрЪ, итальянцы не могли удержать болфе за собою это 

первенствующее значене: въ ХУШ вфкЪ они стали впадать въ 

слащавое и рутинное манерничанье, 

Первенство въ музык перешло къ н®мцамъ. ^/. 

ГУ. Нъмецкая музыКа до 1750 г. 

НЪмецкая музыка, какъ искусство, пробудилось впервые подъ 
вмянемъ иностраннымъ. Когда въ Германи только что начинала | 
развиваться музыкальная жизнь, нидерландцы уже почти отошли въ я, 7 
прошлое, а итальянцы служили образцами для всей Европы; они-то’ 
впервые и открыли нфмцамъ глаза на чудеса музыкальнагод» мгра. 
Но нфмцы не остались подражателями: они настолькоТоцередили 
своихъ учителей, что до послфдняго времени въ музыкальной обла- 
сти ни одинъ народъ не могъ равняться съ. ними’ по разнообра- 
зпо идей, по см$лости гармоническихъ „комбинацй и по глубин 
выражен я чувствъ. Н»№мецкая музыка’ поднялась въ идеальныя 
сферы впервые во время реформащи. г 

Мартинъ Лютеръ, умЪвийй, цЪнить высокое художественное 
и нравственное значене музыки” Настоятельно совЪтовалъ обучаться 
ей. Другъ лучших “музыкантовъ своего времени, онъ и самъ со- 
чинялъ новыя мелодии своимъ примфромъ возбуждаль энерго 
въ другихъ. Такимъ образомъ при этомъ настроеши въ лютеран- 
ской цер сразу появилось множество хоральныхъ мелодий. 
оо половин® ХУ1-го вЪка церковное лютеранское пЪено- 

пи! смотря на разные догматическе споры © текстахъ его, 
/ продолжало развиваться. Музыка осталась чуждой вллян!ю тогдаш- 
``» нихь богословскихъ препирательствъ. 

При Тоганн% ЭккардЪ, ученикЪ Орландо Лассо,- форма мо- 
тета (церковнаго концерта) мало-по-малу перешла въ простое иЪ- 
не всЪхъ прихожанъ (хоровое), а хоралъ развился въ форму строфъ 
для одного голоса, исполняемыхъ подъ аккомпанементъ органа. 

Но уже въ конц ХУТ-го вЪка итальянское вляве получило 
значеше и въ лютеранскомъ церковномъ пни, въ которое вообще 
проникъ тогда свЪтсюй элементъ. Это направлене особенно под- 
держиваль Генрихъ Шютцъ, представитель „новаго стила“. 

Домалиняя или камерная музыка въ тфеномь смыелЪ, т. е. все 
маленьшя музыкальныя пьески, назначенныя не для публичнаго 
исполнешя, а для исполнен!я въ домашнемъ кругу, получила свое 
начало также въ этомъ столь. Флейта, скрипка и лютня был 



246 МУЗЫКА. 

тогда въ наибольшомъ почет. Между клавишными инструментами 
занималъ первое мЪето органъ, не только въ церкви, но и въ 

свЪтекомъ кругу, наравнф съ клавесиномъ. Въ этотъь перюдъ на- 
чала развиваться и скоро пробрЪла господство въ Германи— опера. 
Какъ фантастическое представлене, какъ нЪчто полное контра- 
стовъ—шутки и игривости, возвышеннаго и зауряднаго, опера при- 
шлась всфмъ по сердцу. СредневЪковая драма - мистеря получила 
сильный ударъ: ея мЪсто заняла опера. Конечно, тогдашняя опера 
не имЗла ничего общаго съ тЪмъ, что мы соединяемъ теперь съ поня- 
емъ объ оперЪ. НЪмецкая опера, если она не подражала итальян- 
ской, было нЪчто въ родЪ водевиля съ музыкою,—спещальный типъ, 7 
сохранившийся въ Германи до нашего столВия включительно, >” 
но все-таки въ свое время это былъ большой шагь для нфмецкато 
искусства. Отцомъ н®мецкой оперы признается ГенрихЪ Шютцъ, 
Тексть первой оперы принадлежитъ Мартину Опицу, который пе- 
ревелъ на измецюй языкъ „Парвпе“, произведен илальянцевъ Ри- 
нуччини и Пери. 

ТридцатилЪтняя война на долго задоита умственное развит!е 
Германи и остановила въ ней успфхи искусствъ. Музыка тоже 
пострадала въ эту эпоху; вниман снова перешло на Италю и 
никак!я издержки не прейятетвовали нЪмецкимъь властителямъ 
приглашать итальянских ьмузыкантовь и пЪвцовъ. Только на сЪ- 
верЪ Германи, ыы въ владЪтельныхь лицъ, въ вольныхъ го- 
родахъ сохранил а нтересъ къ нфмецкому искусству. Такъ въ Гам- 
бург нЪмецкая опера достигла было значительной высоты, но блескъ 
этого. опернаго перода скоро потухъ. 

5 И№мецкая органная музыка начинаетъ все болфе и боле раз- 
5% ваться въ ХУ1-мъ вЪкЪ; вь ХУП-мъ вЪкЪ слдуетъ считать въ 

» числ другихь отличнымъ органистомъ Г. Фробергера въ Майнц; 
Но своего апогея органная музыка достигаетъ только въ лиц 

артистовь семейства Бахъ, именно въ лицф Тоганна Себаст1ана 
Баха, родившагося въ 1665 г. въ Эйзенахь. Его жизнь образецъ 
скромности и труда. Онъ жилъ очень долго въ Лейпциг, умеръ въ 
1750г., въ послфдше годы потерявь зрфше. Проникнутый востор- 
женной религюзностью, онъ вернулся къ строгому направленю н\%- 
мецкой музыки и своими сочиненями для органа и своими возвы- 
шенными фугами и музыкой Страстей („Страсти по Матеею“ и 
„Страсти по Тоанну“), кантатами, мотетами, хоралами прюбрёль 
нЪмецкой музыкЪ ея права на общее внимане и удивлеше. Въ 
области органной музыки не выработано и теперь еще ничего такого, 
что могло бы превзойти созданное имъ. 

и 
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Изъ сыновей его ближе всфхъ подходить къ своему отцу млад- 
пий—Фридеманъ. Другой сынъ его, Эммануилъ, писавпий ев\уг- 
скую музыку, иметъ особенное значеше для историковъ, какъ одинъ 
изъ создателей новЪйшаго направленя фортепьянной музыки. 

Къ этому же времени относится появлене знаменитыхъ ора- 
торй Георга Фридриха Генделя, пользующихся одинаковою 
популярноетйю какъ въ Гермаши, такъ и въ Англи, гдЪ Гендель 
прожилъ большую половину своей жизни. Гендель родился въ 1685 г* 

въ ГаллЪ; повинуясь волЪ своего отца, онъ изучалъ право. Желанше 
видЪть свфть увлекло его, почти еще юношею, въ Гамбургь, гд% | 
въ то время кипфла дЪятельная музыкальная жизнь. Гендель всецфло-® | 
отдалея ей, и туть поставилъ свою первую оперу, имфвшую очень” : 
хоропий усиЪхъ. Съ этого времени онъ посвятилъ себя искаючи- 

‚тельно музык, Фздиль въ Италию, гдЪ на разныхъ сценахь поста- 
вилъ съ усифхомъ множество оперъ; затЪмъ по возвращен1и занялъ 
мЪето капельмейстера въ Ганновер, а съ 1712 (г. избралъ своимъ 
постояннымъ мЪстопребывашемъ Англию. „Хотя оперы его очень 
нравились, но онф не выходили изъ об уровня тогдашнихъ 
оперъ, ничЪ мт отъ нихъ не отличаяеь, Онъ бросилъ этоть родъ и всту- 
пилъ на путь, который должеввбылъ доставить ему чрезвычайную 
славу; онъ отдался оратор ина этомъ поприщЪ достигь высоты 
рдкаго мастерства. ЛМировя рамки сюжетовъ, которые онъ бралъ 
для своихъ оратор, ›мозволяли ему развернуть туть болышя 
хоровыя и инструментальныя силы. Отъ сольнаго пфйя, соста- 
влявшаго ость тогдашнихь оперъ, онъ передвинулъ въ своихъ 
орать т тяжести къ хоровымъ массамъ, давши имъ 
большой размахъ. Эта новизна премовъ, столь отличавшаяся отъ 

2% „обычной оперной заурядности, не могла не поразить его современ- 
» никовь и не упрочить за нимъ исключительнаго мЪета въ ихъ гла- 

захъ. „Месаей“ начался рядъ его крупныхъ творешй; за нимъ 
сл довали: „Самсонъ“, „Гуда Маккавей“, „Гисусъ“, „Эсеирь“, „Ата- 

мя“, „Израиль въ ЕгиптЪ“, „Сауль“ и др. 
Гендель представляеть собой полную противоположность Баху. 

ПослЪдьйй, проводивший жизнь въ тишинЪ среди своихъ учениковъ 
и многочиеленнаго семейства, не быль популяренъ уже по сложно- 
сти своихъ творенй, тогда какъ первый, вращаясь въ живомъ 
водовороть свЪта, пользовался вмяшемъ въ кругу высокопоставлен- 
ныхЪ лиць; счастье избаловало его славой и богатетвомъ, сдЪлало 
знаменитымъ среди чужого народа, высоко чтущаго его. Общее во 
внЪшней ихъ жизни то, что они оба—саксонцы низшаго сословёя 
0 ставались дВятельными до послЪдняго дыхашя жизни и прония 
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нутыми духомъ протестантской религ. Они завершаютъ и соере- 
доточиваютъ въ себ перюдъ подъема и развитйя духовной проте- 
стантской музыки, представителями которой они были и которую 
понимали съ религюзнымъ воодушевлешемъь Лютера. 

У. НьмецКая музыка КлассичесКаго пер1ода. . 

Процвфташе нЪмецкой музыки совпадаетъь съ развитемъ н%- 
мецкой поэз!и; обЪ достигаютъь вершины классическаго совершен- | 
ства, въ концЪ второй половины ХУШ-го вЪка. Въ области церковной ий 
музыки апогей былъ достигнуть уже ранфе Себасманомъ Бахомъу”_ 

. Теперь высшей самостоятельноети, замфчательнаго блеска доетигли 
опера и инструментальная музыка, 21“ 

Глюкъ, Гайднъ, Моцартъ — воть тЪ возвышениые худож- 
ники нЪмецкой музыки въ ХУШ вк, которыеспо’ силВ не усту- 
паютъ своимъ предшественникамъ— Баху и Генделю, а по ориги- 
нальности и разносторонней изобрЪтательности превосходять ихт, 
Они надолго сдфлались предметами подражаня для современниковъ 
и для потомковъ и во всякомъ елучаф точкой исхода оперы на- 
шихъ дней.  Э 

Христофоръ Вилаибальдъ Глюкъ, родивиийся въ 1714 т., 
первое ретро разоване получилъ въ Праг%, но потомъ жилъ 
поперемВнино „въ 1и, Лондон, ВЪяЪ и ПарижЪ. Въ своихъ 
первыхъ лтроизведешяхъ онъ примыкаль къ господетвовавшему 
тогда-итальннскому направленю, но во время пребываня въ ВЪиЪ 
(1162—1769 г.) измфнилъ свои взгляды на задачи оперы, найдя, что 

х дняя можеть быть музыкальною драмою, а не сборникомъ 
только ар и дуэтовъ для иЪфвцовъ. Первыми плодами этого ре- 
форматорскаго движешя явилась опера „Орфей и Эвридика“, 
въ вЪнскомъ оперномъ театр заслужившая большое одобреше. 
Еще свободнфе отъ господствовавшихь традищй была слфдующая 
его опера „Альцесть“. Но тёмъ не мене рутина относительно 
оперы были все-таки еще очень сильна какъ въ самой ВЪиъ, 
такъ и вообще во всей Гермаши. Велфдетве этого онъ отправился 
въ Парижу, отличавнийся и тогда свободою мысли, и при посредств 
наслЬдной принцессы, Марм-Антуанетты, его ученицы, ему, хотя 
и иностранцу, удалось поставить на сцен парижской оперы свою 
„Ифиген!ю въ АвлидЪ“. ВпечатлВ ше было чрезвычайное, и эта 
опера въ течеше двухъ лЪть выдержала 170 представленй—необык- 
новенное число для того времени! 
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Одна за другой елфдоваль рядъ его оперъ—„Ифиген!я въ 
ТавридЪ“ и др., свидЪтельствовавшихь о серьезномь его стре- 
млени дать оперЪ естественность и поэтическое, драматическое 
значеше наравнЪ съ музыкальнымъ. Успфхь въ Париж Глюкь 
имфль чрезвычайный, хотя и не безъ упорной, страстной борьбы 
парт. Партя итальянскаго направлен!я, представителемъ котораго 
въ ПарижЪ быль въ то время итальянець Пиччини, упорно боро- 

лась противъ новыхъ взглядовъ на оперу. Въ сущности противники 
Глюка остались при своихъ взглядахъ, доказательствомъ чему слу- 
жить громадный усиЪхъ во Франщи— черезъ кавя нибудь 30 лЬть— 
роесишевекихъ и вообще итальянскихъ оперъ и итальянское напра- 
влеше доброй половины французскихь авторовъ, непосредственно” 
слЪдовавшихъ за Глюкомъ. Но побФду за посл днимъ можно считать 
уже потому, что взгляды и положен!я его относительно оперы полу- 
чили во Франщи права полнаго мон и чрезвычайно повллали 
на общий складъ французской оперы въ Бо столЬи. 

Посл лье годы жизни Глюкъ про р, тдЪ умеръ 
17-го ноября 1787 года. 

Глюкъ быль художникъ-мыслитель, а полномъ смысл этого 
слова, но его герои принадлежал» отдаленному времени (греческому 
героическому и мивологичеекому”пер!одамъ), и потому его произ- 
веденя не нашли ‹ебф ть Германи настоящей осЪдлоети. Боль- 
шая заслуга Глюка та’ что онъ старался спасти драматическую 
музыку оть вторгавшихся въ нее нездоровыхъ заблужденйй и сооб- 
щилъ ей горбдство и идеальный полеть. Но такъ какъ всяюя 
рот въ себф зародышь новаго развит!я, то компози- 
торъ 06% Ифиген!й“ оставилъ богатое наслЪдетво для своихъ 

А “преемниковъ, преимущественно для творца „Донъ-Жуана“. 
\ — Какъ предшественникъ Гайдна въ инструментальной музык», 

имЪетъ особенное значене вышеупомянутый Эммануилъь Бахъ. 
9. Бахъ былъ замЪчательный реформаторъ-шанисть, но онъ и 

въ вокальныхъ произведеняхъ показалъ себя достойнымъ своего 
отца. Между его большими произведешями можно наз вать: „Израиль- 
тяне въ пустынз“, „Утренняя иЪень въ день сотворешя м!ра“, 

„Воскресеше и Вознесеше Тисуса Христа“. 
Изъ числа церковныхъ композиторовъ сЪверной Германи къ 

Баху примыкаютъ Г. У. Гомил1усъ, Тоганнъ-Фридрихъ Долесъ 

и 1. Г. Ролле, наконецъь Граунъ. Оперы Грауна забыты, но его 

музыка къ оратор „Омерть Спасителя“ не утратила до сихъ поръ 
своего значешя. 

ий 
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Въ до-моцартовекй, современный Глюку, перюдъ, Гассе и Нау- 
маннъ были въ Германи главными представителями итальянскаго 
опернаго направленя. Послфднйй обратился впосл$дети къ цер- 
ковной музык»; его „Молитва Господня“, на тексть Клопитока, 

цънится и до сихъ поръ. 
Непосредственныхъ посл$дователей глюковскаго стиля въ Герма- 

ни мало; между ними отчасти можно считать 1. Г. Гиллера, чело- 

вфка съ разносторонними заслугами въ музыкальной области. Будучи 

капельмейстеромъ въ Лейпциг, онъ исправилъ мелоди въ церков- 

номъ лютеранскомъ изнш. Его книга хораловь была очень рас- 
пространена, & изъ его простыхъ, проникнутыхь истиннымь чув--х 
ствомъ пъеенъ мномя сдЪлались народными, © е 

%/° 

} 
1 

а а 

Тосифъ Гайднъ родился въ 1732 году въ вижнеаветрской 
деревнЪ Рорау; онъ рано обнаружилъ значительный музыкальный 
таланть, но’сколько нибудь прочнаго положешя достигъ, сдфлавшись 
капельмейстеромъ князя Эстергази, —постъукоторый Гайднъ занималь 
30 лЪть, до самой смерти роту ра я распространялась посте- 
пенно, но широко. Уже будучи/бтарикомъ онъ принялъ приглашеше 
въ Англно, гдЪ нашель бдестяий премъ. Въ Лондон пришла 
ему мысль создать евое величественное произведеше „Сотворен!е 
м!ра“. НЪскол тъ епустя онъ написалъ „Времена года“; эта, 
ораторйя также была принята съ восторгомъ. 

Гайднъумерь 31-го мая 1809 г., всВми цЪнимый, будучи общимъ 
кумиромъ, Въ его произведешяхъ отражаются простота и есте- 

ннобть, юморъ и привЪтливость. Вел гамма душевныхъ ощу- 
= ‚ начиная отъ свЪтлаго ликованйя и кончая страхомъ таин- 
У нности, находилась въ распоряжени его; замфтимъ что мфра и › 

гращя никогда не покидали его. 
Онъ написалъ 118 симфонй, 83 квартета, 15 месеъ, 5 ора- 

тор!, 19 оперъ, 44 сонаты, массу романсовь и другихъ музы- 
кальныхъ произведейй. Изъ этого огромнаго числа произведенй 
далеко не всЪ одинаковаго достоинства; всего менфе значешя имфютъ | 
его оперы. Но талантъ его проявился во всемъ блеск® въ инстру- | 
ментальной области, до него, можно сказать, не существовавшей. 
Гайднъ признается создателемъ этой области, получившей съ его 
времени такое развит; тутъь онъ былъ учителемь Моцарта. Онъ 
даль истинную форму квартету и симфоши и его преемники 
шли туть по указанному имъ пути, разработывая положенных имъ 
начала. 



Рис. 141. 1осифъ Гайдиъ. 
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Вольфгангъ Амадей Моцартъ, родивпийся 27-го января 
1750 г. въ Зальцбург, сынъ вице-капельмейстера м%стнаго арх1- 
епископа, въ ранней юности отличался необыкновенною музыкаль- 
ностью; уже 4-хь лЪть онъ игралъ на фортешано, & пяти сочиняль 
маленьк!я пъески, которыя отецъ его записываль на бумагу. Во 
время совершенныхъ имъ тогда съ отцомъ путешестй онъ вы- 
зываль удивлеше и вь ВЪфнЪ, и въ ЛондонЪ, гдЪ восьми лЪть 

написалъ первую сонату, и въ ПарижЪ, гдЪ написалъ симфонио для 
оркестра. Тринадцати лЪть Моцарть на столько хорошо владЪлъ 
техникою своего искусства и разныхь инструментовъ, что быль | 
сдфланъ концертмейстеромъ въ Зальцбургв. Но небольшой городъ- 
не могь быть для него желаннымъ поприщемъ: онъ отправилея 
въ Италию, гдЪ вефхъ приводилъ въ восторгь своимъ талавт 
Возвратясь на родину, онъ ршилъ было поселиться въ арижЪ, но 
здЪсь обманулея въ ожиданяхъ: въ Париж юноша, ие ‘нашелъ уже 
того участйя, какое принимали въ ребенк\; онъ Колженъ быль по- 
кинуть Франшю, не найдя поля своему. дарован!ю. 

ВажнЪйший перюдъ р, М а начинается съ пере- 

У’ 

селеня его въ ВЪну въ 1781 году. Шо приглашению императора 
1осифа П онъ написалъ оперу „Похищен!е изъ сераля“, на нЪмец- 
вй тексть, что было помет для придворнаго театра. 
Онъ закончилъ ее ь и, не смотря на интриги итальян- 
скихъ придворн ы въ и композиторовъ, опера имЪла шумный 
усиЪхъ. Императору, однако, она ие понравилась, что повмяло ма- 
терйяльно, ъифйшую карьеру Моцарта. 

Въ 1486 году появилась „Свадьба Фигаро“, но въ ВЁн% она 

быдла припята дурно. Зато въ Праг% она имфла такой необычайный 
* ивхъ, что Моцарть по просьбЪ импрессар!ю и въ благодарность 

ителямъ Праги далъ объшатше написать оперу спещально для 
пражекаго театра. ДЪйствительно, въ 1787 году вышель въ свЪтЪ 
„Донъ-Жуанъ“. Еще никогда до того времени не было столь тонко, 
изящно и глубоко изображена музыкою лфстница человЪческихъ 
ощущенй. „Партитура Донъ-Жуана, — говорить одинъ изъ б1югра- 
фовъ Моцарта, — представляеть полное выражеше той всесторон- 
ности, которая составляеть главную черту моцартовскаго гея“. 

Въ послфдёй годъ жизни Моцарть написаль „Волшебную 
флейту“ и „Милосерд:е Тита“. Первая давалась по всей Германи 
©ъ огромнымъ усифхомъ и едЪлала имя композитора народнымъ. 
Вторая—случайная опера—осталась незамфченной, 

Поелфднее дыхаше его художественнаго гешя посвящено рели- 
г1юзной музыкЪ. Моцартъ чрезвычайно расширилъ область музы- 

_ 
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кальнаго искусства. Оперу онъ вновь окрылилъь сочетавемъ нЪ- 
мецкаго духа съ итальянскимъ, придавъ ей вмЪетЪ съ т%мъ выра- 

зительность музыкальной драмы; камерную и квартетную музыку 
онъ наполнилъ страстностью богатой душевной жизни; симфонию 

Рис. 149. Вольфгаигь Амадей Моцартъ. 

вмЪст» съ Гайдномъ и независимо отъ него, въ томъ видЪ, въ 

какомъ она извЪетна намъ и до сихъ поръ, возвысилъ до цЪлостной 

картины. Наконецъ, онъ написалъ „Рекнемъ“, церковное сочинеше, 
которое величественностью, идеальнымъ полетомъ мыслей не усту- 

пить ни одному изъ предшествующихь его сочиненйй. 
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Смерть великаго художника послфдовала 5-го декабря 1791 г., 
когда ему только что исполнилось 35 лЪть. Незадолго передъ 
тЪмъ онъ былъ назначенъ помощникомъ капельмейстера при церкви 
ев. Стефана, что отчасти должно было обезпечить его матерьяль- 
ное существоваше. 

Въ Гермаши на сфверЪ не было такого центра для музы- 
кальной дЪятельности, какимъ ВЗна была на ея югЪ. Посл’ Баха 
въ ЛейпцигВ наступаеть какъ бы затишье: въ этомъ городф долго 
н\гь значительнаго композитора. Въ разныхъ столицахъ Германии, 
какъ напримЪръ въ Берлин и въ Дрезден, господствуеть итальяие № ' 

сы Й"элементъ. 9, м 
Глюкъ, Гайднъ, Моцартъ сдфлали ВФну средоточемъ музыкаль- 

ной дЪятельности южной Германи. Правда, до Тобифа П тамъ 
преобладала еще итальянская музыка и велиби мецкимъ ком- 
позиторамъ приходилось бороться съ равнодуийем соотечественни- 
ковъ, но во веякомъ случа музыкальное (искусство нашло радуш- 
ный премъ и при роеооаажеди: и у богатаго дворянетва. 

Благодаря многочисленны абтнымъ оркестрамъ этого дво- 
рянства, камерная музыка. унныхъ инструментовъ достигла 
особеннаго развития, мя. ВмЪетВ съ тЬмъ съ усовершен- 
ствован1емъ фортеп литература для посл$дняго инструмента 
стала развива’ кновенно быстро. 
пт когда названные велике художники, такъ 

сильно дбинувиие впередъ искусство, уже сошли со ецены и дЪй- 
ствовали`ихъ ученики, имЪвиИе гораздо меньший талантъ, ВЪна со- 

у = за собою музыкальное первенство еще на десятки лЪтъЪ, 
\ мъ болЪе, что на смЪну Моцарта тамъ явился Бетховенъ. 

Подобно тому какъ Моцарть достигь апогея въ’опер%, Бетхо- 
венъ, третья звфзда этого перода, занимаетъ первое мЪето въ 
области инструментальной музыки. Его дЪятельноеть можно счи- 
тать вфнцомъ этой имъ завершаемой музыкальной эпохи. - 

Людвигъ ванъ Бетховенъ родился въ Боннё въ 1770 г., 
тд№ его отець былъ пЪвчимъ въ капеллЪ курфюрста. Услошя его 
дЬтетва рано вызвали въ немъ чувство собственнаго достоинства, 

нЪкоторую замкнутость и стремлеше къ свобод. Музыкальные его 
успхи были быстры, такъ что пятнадцати лЪтъ онъ былъ назначенъ 
органистомъ въ капеллЪ ифальцкаго курфюрста Макса Франца, брата 
императора Тосифа 1. Въ 1792 г. онъ переселился‘ навсегда въ ВЪну; 
здЪеь до конца жизни онъ работаль съ неутомимой энермей. ^ 
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Онъ жиль въ общени съ знатнЪйшими и лучшими людьми 

австрийской столицы, ободряемый общимъ участемъ. Но постепенно 
жизненныя обстоятельства стали складываться противъ него и, въ 
довершенше всего, его постигло горчайшее несчасте для музыканта, 

Рис. 143. Людвигъ Бетховенъ. 

ослаблеше слуха, перешедишее впослдетви въ полную глухоту. Онъ 
умеръ 56 лфтъ, 26 марта 1827 года. 

Талантъ его развернулся необыкновенно быстро. Начавъ съ по- 
вторешя того, что говорилось другими, онъ скоро явился уже вполн% 



\. У 
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самостоятельнымъ, шагнувъь при этомъ такъ далеко, какъ никто 
изъ его предшественниковъ, и вмЪстЪ съ тВмъь на много лЪтъ опе- 
редивши будуния поколфшя музыкантовъ. Его произведеня по 
общему ихъ характеру обыкновенно длятся на три перюда. 

Первый пер!одъ сл$дуетъ признать подражательнымъ; въ немъ 
Бетховенъ еще подчиняется влявю своихъ образцовъ-—Гайдна и 
Моцарта. Сюда между прочимъ относятся двЪ первыя его симфоши 
С-4иг и О-4иг. 

Второй пер!одъ полонъ самостоятельности, блестящий и 060- 
бенно плодотворный. Сюда принадлежать симфови „Его1са“, В-@иг, 
С-шо!, пасторальная симфошя и мномя друмя произведешя, боль- т» 
шинство сонать, квартеты, какъ и превосходная опера „Фидело“/»/ 

Въ третьемъ перюдЪ гей Бетховена выступаеть рфигатель- 
нфе на новый путь, но становится трудн%е для пониман!4 большин- 
ства. Сюда относятся М13за во]етиз, деватая рн посл д- 
не квартеты. 

Послфдшя произведешя Бетховена,» во” к © отношешяхъ 
сдфлавиияся исходной точкой для сочиней будущихъ поколВнй, 
не нравились его современникамъ; це могли цфнить именно того, 
что придало этимъ сочинешямъ такое значеше: ихъ оригинальности, 
свободы формъ, отр ше о. которая успфла уже 
внЪфдритьея въ иску раясь на авторитеты Гайдна и Мо- 
царта, отчасти ого Бетховена. . 

Подъ конец й жизни велик маэстро былъ почти оди- 
НОкИМЪ НА второй родинЪ: всЪ кинулись на обольстительныя 
мелоди Россини, сразу завоевавшаго себь общее расположеше. 

> а 

УТ. Музыка ХШХ-го вЪКа. 

Во Франщи до Дайованни Баттиста Люлли не можеть быть. 
рьчи о музык какъ объ искусствЪ. Люлли, родомъ итальянецъ, 
первый положилъ начало серьезному музыкальном развито Франции. 
При немъ капелла короля, впослЪдстви пользовавшаяся такою 
огромною известностью, получила прочную организацию. Не смотря 
на итальянекое происхождеше, Люлли писалъ свои оперы однако 
совсфмъ во французекомъ духЪ. Однимъ изъ его извфстныхь по- 
слфдователей въ области оперы былъ знаменитый теоретикъ Н. Рамо, 
оперы котораго пользовались популярностью до конца ХУШ-го вфка. 
Въ первыхъ трехъ четвертяхъ этого вЪка Франщя не давала однако 
выдающихся музыкальныхь художниковъ. Однимъ изъ довольно 

о о ы 
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значительных композиторовъ второй половины ХУШ-го вЪка можно 
пожалуй считать великаго мыслителя Жана Жака Руссо. 

ЖЖ. Рамо (1683—1764) былъ однимъ изъ самыхъ знаменитыхъ 
французскихъ музыкантовъ; французская опера обязана ему многими 
существенными улучшешями и тою ея постановкою, благодаря кото- 

рой могли впослЪдстыи быть осуществлены намфреня Глюка. 

Онъ сочинилъ музыку къ нЪеколькимь трагедямъ, операмъ-бале- 
тамъ, кантатамъ и т. д. и всЪ эти работы подтверждаютъ таланть и 
знаня ихъ автора. Онъ считался сильнымъ теоретикомъ и оставилъ 
нЪсколько теоретических сочиневйй, долго пользовавшихся чрезвы- 
чайною репутащею во всей Европ. 5 

ЖЖ. Ж. Руссо (1712—1778), родомъ швейцарець, хотя не быль р 
спещалиетомъ по музыкЪ, оставилъ тмъ не менфе извЪетный“елдь 
въ истори французекаго музыкальнаго искусства, написавииа „Сель- 
скаго колдуна“, гдь-—какъ и въ своихъ литературных произве- 
дешяхъ— старался не отходить отъ проетоты # и выраженная. 
Эта опера впрочемъ не иметь особен ро значеня. 
Болфе вниман1я заслуживаеть  борцикь А Тбрвноок (около сотни) 
и его „Музыкальный словарь“, хотя и ‘это сочинене заключаеть 
больше краснорфчивыхъ ф —чЪмъ дЪйствительныхь знанйй. 

Итальянцы дали толчок®, заенувшей муз Франщи. Одинъ изъ 
вихъ, Николо Пиз вий, быль особеннымъ кумиромъ парижанъ; 
въ его время выступил® въ ПарижВ Глюкъ и завязался тотъ знаме- 
нитый споръ рлюкистовъ и пиччиниетовъ (послфдн!е-—представители 
итальянской, музыки), о которомъ мы упоминали выше. Глюкъ, какъ 
изв „Ифигешей“ почти достигь побЪды. 

| › Пиччини (1728—1800) поселился во Франщи, пр!- 
/обр®тя о огромную извфетность на своей родинф, въ Италии, 
% операми „Зиновя“ и „Олимшада“. Во Франщи ему пришлось дебю- 

тировать („Роландомъ“ ) какъ разъ въ то время, когда Глюкъ ставиль 
тамъ свою „Армиду“. Мы только что сказали о возгорЪвшейся борьб% 
приверженцевь двухъ композиторовъ; борьба эта достигла своего 

апогея, когда Пиччини, подстрекаемый своими друзьями, тоже напи- 
салъ музыку на одинъ изъ сюжетовъ Глюка — „Ифигению въ Тав- ‘ 
рид№“. Опера эта не имфла успЪха: ее затмила „Ифиген!я въ АвлидЪ“, 
написанная Глюкомъ въ противовфеъ сопернику. Во Франщи Пич- 
чини посл» довательно поставилъ „Ареса“, „Дидону“, „Длану и Энди- 
мона“, „Пенелопу“. Сочиненя его отличаются рфдкою мелодич- 
ностью, ясностью и замЪчательными для своего времени формами. 

А. Гретри (1741—1813) одинъ изъ знаменитВйшихъ представи- 
телей французской школы, хотя бельчець родомъ. Присутстые ита- 

11 
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льянской труппы въ его родномъ город пробудило его музыкальное 
дароване. Получивши позволеше родныхъ, онъ отиравилея въ 
Римъ, гдЪ учился у Казали. Черезъ нЪфеколько лЪтъ онъ поселился 
въ Парижь, гдЪ скоро прюбрль большую известность. „Изабелла 
и Гертруда“, „Гуронець“ сразу доставили ему репутацию столпа 
французской комической оперы, усилившуюся еще боле при появле- 
ни „Люсили“, „Говорящей картины“, „Земиры и Азора“, Главныя 
качества всзхъ его оперь— искренность, естественность, наивность, 
не исключаюния и страсть; все это дзлаеть его оперы живыми, 
долго сохранявшими значене. Главнымъ его произведешемъ, осо- 
бенно распространившимъ его славу, былъ „Ричардъ Львиное сердце“, 
даваемый иногда и въ наши дни, особливо въ Бельми. Гретри оетая 
виль любопытныя записки о своей жизни. \/ 

На смфну Пиччини явился другой итальянець Л, Керубини 
(1760—1842), одинъ изъ даровитЪйшихъ и ученыхъ- композиторовъ 
своей страны, воспитанный подъ вмянемъ идбй Гаюка и Моцарта и 

этимъ, стало быть, примыкавший къ нЪмецкой школ%. Онъ не быль 
однако такъ разносторонень и глубокъ, какъ его образцы. Тфмъ не 
мене оперы его—„Водовозъ“ и \др.^обошли весь мръ. Точно 
также увертюры его не потеряли/до сихъ поръ своего значешя въ 
Германи, гдЪ онЪ пользуются успъхомъ. Какъ истинный художникъ, 
Керубини всегда видить передъ собою только благородное, возвы- 
шенное и от, в н{ямъ своего чувства, не заботясь объ 

одобреши масс умеръ въ 1842 году въ ПарижЪ, ставшемъ 
ему второюъродиною. 

ЕВ. Мегюль (1763—1817), посл®дователь Гретри въ области 
ической оперы, внесъ въ нее соотвЪтетвенно прогрессу времени 

ботатую гармонию и инструментовку. Во Франщи, гдЪ н®ко- 9 

Хх торыя его произведения до сихъ поръ держатся на сцен, онъ 
считается за ученаго композитора, что нЪеколько странно слышать, 

когда рЪчь идетъ о чисто комическихъ операхъ. Во всякомъ случаЪ 
нельзя оспаривать, что онъ.установилъ тЪ рамки французской коми- 
ческой оперы, въ которыхъ она держится въ этой стран и понын%, 

° Изъ его оперь наибольший успЪхъ имЪли: „Ефросинья и Конра- 
динъ“, „Кора и Алонзо“ и въ особенности „Стратониса“ и „Тосифъ 
прекрасный“, отличающийся извфетнымъ колоритомъ, который можно 
принять пожалуй и за библейскй. Кром театральныхъ произведенй 
Мегюль оставилъ не мало сонатъ для фортепьяно, шесть симфовйй, н%- 
сколько гимновъ и одъ, Стиль ихъ отличается серьезностью и 
виЪетВ драматизмомъ. 
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Другой маэстро итальянской нацональности, также создавний 

себЪ славу въ Париж, но стоявший внЪ н»мецкаго вяня, быль 
Спонтини (1774—1851). Онъ обладалъ крупнымъ талантомъ въ 

области драматической музыки, гдЪ въ значительной степени образ- 

„цомъ ему служилъ Глюкъ. Онъ имЪлъ большое значеше на ходъ такъ 
называемой „большой оперы“ во Франщи, такъ какъ французеке 

композиторы, изъ числа его непосредетвенныхъ предшественниковъ и 
современниковъ,—Филидоръ, Монсиньи, Боальдье и др.,— работали 

въ другой области, въ области комической оперы; драматическая же, 
„серьезная“ опера, со времени Глюка (который тоже не былъ 
французомь) не была затрогиваема никфмъ во Франщи. Его опера 
„Весталка“ создала ему европейскую славу. Фридрихъ Виль< 
тельмь Ш пригласиль его придворнымъ капельмейстеромь #% Бер- 
линъ. ЗдВеь онъ поставилъь между прочимъ „Кортеца“/и «Олим- 
п1ю“, но въ этихъ операхъ не сказаль уже ничего-новаРо по срав- 
неншо съ предыдущимъ. Застигнутый врасйлохьПовымъ движе- 
щемъ инструментальной и оперной музыки,” онъ мало-по-малу 
долженъ былъ уступить дорогу другимъ. От умеръ въ 1851 году 

въ Матюлатти, городкЪ Церковной области. Сионтини—выразитель 
наполеоновской импер!и; этимь объясняется пышногероическое на- 
строеше, преобладающее въъего” музык. 

Одинъ изъ даровитйиихь, богатыхь мелодями и притомъ 
плодовитьйшихь оперныхъь композиторовь Франщи — Адр1анъ 
Франсуа Боальдьб (1775—1834) работалъ въ области комической 

заслуживаетъ своей громкой репутащи. ЗамЪ- 
успЪхомъь пользовалась его опера „Багдадек!й 

ваз › Въ 1803 году Боальдьё былъ призванъ въ Петербургь 
^\/ №ь качеств придворнаго капельмейстера, тдЪ и оставался несколько 
> льть. По возвращени въ Парижь онъ написаль „Красную ша- 

почку“, „ДвЪ ночи“ и лучшую изъ своихъ оперъ —„БЪлую 
даму“. Боальдьб умеръ въ 1834 г. 

Ф. Герольдъ, рано умерший композиторъ (1796—1827), пода- 
вавиИй большя надежды, отличавшийся большимъ изяществомъ и 
вмфетв глубиною музыкальнаго чувства. Его „Цамиа“ до сихъ поръ 
сохраниль всф свои достоинства. Другая интересная его опера — 
„Поединокъ“, 

Итальянцы не въ такой степени какъ французы поддались влЁя- 
нию нЪмецкой музыки, однако же и они не ушли отъ господ- 
ствовавшаго духа времени. Моцарть въ особенности повялъ на 
Ригини, бывшаго капельмейстеромь въ Прагф, и Паэра. СлЪд- 

стыемъ этого было извъстное повышене общаго наиравленя оперы 
11 

\ 
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въ Итал!и, хотя тутъ искать прочныхъ слфдовъ въ этомъ отноше- 
ни было бы напрасно. 

Для комической оперы въ Итали работали Дж1ованни Пае- 
зьелло и Доменико Чимароза; первый (умеръ въ 1816 г.) про- 
славился оперою „Прекрасная мельничиха“. Ему же принадлежить 
опера „Севильсый цирюльникъ“, которая до появления россишев- 
ской музыки на этоть сюжеть пользовалась огромною славою. Чи- 
мароза (1749—1801), послфднйй представитель знаменитой неаполи- 
танской школы, былъ мелодистомъ по преимуществу. Изъ его оперъ 
всесвЪтной извЪетноети достигь „Тайный бракъ“. Но Чимароза 
долженъ былъ уступить мфсто новому композитору, шедшему поз 
его дорог, но превосходившему его талантомъ: новый свЪточьс” 
заторЪлея для Итами, да и для всего мра, въ лиц щедро, ода- 
реннаго Дж1оакимо Россини. Гешальный, преисполиённый но- 
выхъ музыкальныхь идей, понимавиий свое время, знакомый съ 
иностранными произведенями инструментальной” музыки, онъЪ 
умфлъ соединить свое и чужое какъ въ фокус; Его оперы стали 
мровыми операми. Публика всей Европы восторженно встрЪ- 
чала ихъ. Особенно своимь „Теллемъ“ онъ показаль, что 
итальянская красота вовсе не’врагь глубины и основательности. 
Превосходнымъ образцомъ Ивстоящей комической оперы надо ечи- 
тать его „Севильскаго) цирюльника“. Едва-ли какой либо компо- 
зиторь имфлъь бол ‘его усифха при жизни. Большая ошибка 
Россини заключ въ томъ, что онъ безпрестанно жертвуеть 
правдой драматическаго выражения въ пользу чувственнаго благо- 
звучи;, что”онъ не смущаясь вводилъ колоратурные пассажи даже 

ъ, драматическя мфета въ ущербъ правдф, что онъ заботился 
АИ жего болЪфе объ усифхЪ. Воть почему именно Россини, не смотря 

> на свое выдающееся дароване, много способствоваль развитйо дур- 
ного вкуса. Надо, однако, замЪтить, что грЪхи Россини по отноше- 
нию къ его родинЪ№ будутъ гораздо менфе значительными; напро- 

тивъ его оперы для Итали представляли огромный шагъ впередъ 
Весьма естественно, что старыя м%стныя традищи наложили на 
него свои путы, которыя онъ однако съумЪлъ разорвать, когда сталъ 
писать для французской сцены, какъ это показываеть „Виль- 
гельмъ Телль“. Этимъ произведенемъ Россини заключиль свою 
дЪятельность драматичеекаго композитора, несомнфнно повлявши 
имъ на Мейербера и на всфхъ французскихъ авторовъ. Безъ сомн%- 
я, это рдый примфръь особаго рода твердости характера, когда 
композиторъ, на высот своей славы, по своей вол перестаеть тво- 
риты Онъ напечаталь послф того лишь нЪсколько мелкихъ вещей, 
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Рядомъ съ Россини слЪдуетъь назвать Беллини и Дони- 
цетти, художниковъ весьма даровитыхъ, хотя и уступавшихъ ему 
въ разнообрази творчества. 

Въ области фортешанной музыки новаго времени въ Итал!и зна- 
чительныя вещи написаны Клементи (1752—1832), отцемъ новаго 
искусства игры на фортешано, одинаково интереснымъ композиторомъ, 
какъ и превосходнымъ виртуозомъ. Три сонаты его (С-, А- и В- 4иг), 
въ этой отрасли музыки составляютъ фундаментъ новЪйшихъ сонать 

для фортешано. Его образцовый Ста@из а@ Рагпаззит— собраше 
превосходнЪйшихь этюдовъ, съ замфчательною послфдовательностью 

переходящихъ отъ легкаго къ трудному, въ свое время былъ безу-= 
словно необходимъ для желающихь достигнуть высшаго развит!я / 
игры на фортешано, да и теперь еще сохранилъ свое значене. ” 

Въ области пъшя Итамя удержала свою старую! славу до 
настоящато времени. Одно изъ первыхъ м%еть занимееть Анже- 
лика Каталани— одна изъ величайшихь иЪВиц%, когда-либо суще- 
ствовавшихъ въ мрЪ. Она умерла въ 18407. вемь тутъ также 
имена Паста, Гарща Гризи, Альбони, 10, Лаблаша и др. ВеЪзхъ 
выдающихся артистовъ тутъ невозможно перечислить. 

Въ Германи, поел того ь новый путь былъ открыть Моцар- 
томъ, живая ата там всюду; вмяше Моцарта не 
только на оперу, но ртешанную музыку было значительно. 
Подобно тому, Какь изъ школы Клементи вышелъ композиторъ 
превосходныхь Этюдовъ —Т. Б. Крамеръ ({ 1858), такъ напра- 
влеше продолжалось и развивалось его ученикомъ Г. Неи. 
Гум ви капельмейстеромъ въ Веймар), затёмъ Моше- 
адом, рофессоромъ лейпцигской консерватор. Посл дн! виро- 

\/ Чемъ по непоередственному дарован!ю стоитъ далеко ниже Гуммеля 

>-и его произведеня теперь уже довольно основательно позабыты. 
Между шанистами и композиторами этого времени слфдуеть 

еще назвать Фридр. Калькбреннера, + 1849, Карла Черни 
1 1858, Г. Герца (род. 1803 г.). Калькбреннеръ и Герцъ офранцу- 
зились и по мЪсту жительства, и по премамъ композищи. На встр®чу 
гуммелевской, истинно музыкальной виртуозности, въ лиц Кальк- 
бреннера явилась виртуозность иного рода въ видЪ односторонней 
техники, формальной отдфлки: сталь процвЪтать механизмъ, дово- 

димый до замфчательнаго блеска, но безъ внутренняго содержашя. 
Развит!е подобной виртуознбети прямо объясняется мелкимъ даро- 
вашемъ названныхь лицъ, бывшихъь исключительно только хоро- 
шими виртуозами, Они впрочемъ никогда бы не достигли сколько 
нибудь значительнаго вляня на искусство, еслибы не низюй въ 
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ихъ время музыкальный уровень массы французской публики, а по- 
жалуй и германской, 

НЪмецкая пЪеня и романеъ начинаютъ развиваться лишь 
съ того момента, когла нфмецкая поэз!я дала имъ болЪе достойный 

матералъ. Моцартъ и Бетховенъ сдЪлали для нихъ мало, хотя вплели 

Рис, 144. Фр. Шубертъ. 

не одинъ листокъ въ вфнокъ нЪмецкой лирической иЪени, Пре- 
лестны, напримЪръ, романсъ Моцарта „Ф/алка“, Бетховена— „Аде- 
лаида“, „Шотландеюя иЪъени“ и „Духовныя иЪени“ на текстъ Гел- 
лерта. Они и теперь считаются украшенемъ нЪмецкаго иня, но не 
сравияются съ тЪми звуками, которые слышны въ операхъ Мо- 
царта, вь симфоняхъ и сонатахъ Бетховена, 
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Невозможно перечислить веЪхъ достигшихъ извфетности компо- 

зиторовъ, которые посвящали свои силы нЪзмецкой пЪен%. Назовемъ 

здЪеь Ф. Г. Гиммеля (умершаго въ 1814 г.), 1. Фр. Рейхарда, 
капельмейстера въ Берлин, и К. Фр. Цельтера, основателя 
академ ифн!я въ Берлин (умершаго въ 1832 г.). Рейхгардтъ достигь 
въ своихъь пфеняхъ большаго сочетан!я народности и экспресси. 

НЪмецкая пЪфеня достигаетъ своего процвЗтаня въ эпоху, когда 
освобождене Германи вызвало въ нЪмцахъ новую потребность въ 
лирикЪ. Францъ Шубертъ возвысилъ ее на степень совершенства. 

Ф. Шубертъ родился въ Вфиф, въ небогатой семь» (отецъ его 
быль учителемъ). Онъ умеръ (1828), имЪя всего 32 года. Какъ. 
очень часто случается, его имя получило популярность уже посл 
его смерти. Въ особенности обеземертили его имя пЪени“ и. бал- 
лады. Не смотря на свою раннюю смерть, онъ положиль -ихъ на 
музыку до 400. Громадною извЪетностью пользуютея: „ЕК“, 
„ГоЪ 4ег Тьтйпеп“, „аз Э&шаенел“, „Пег’ АУаваегег“, „Ног@е 
Т.егеве“, „биме Масв(“, @е Ми|ен {еттге1зе и др. 

Между его инструментальными, произ 1ями особенно зам- 
чательна симфошя С-@иг, по числу. седьмая. Шубертъ проявилъ 
невфроятную для своихъ лЪтЬ дЪательносеть во веЪхъ родахъ и 
видахь музыкальнаго искусётв м$чательны его фортепьянныя 
и камерныя произведешя. 'Содержашемъ своего творчества Шуберть 
примыкаеть уже|къ романтикамъ. 

я 

”. во а 

потерь къ романтической школ музыки, разум$я 
при композиторовъ, которые творили въ болЪе свободномъ 
дух чЪмъ классики, что несомнЪфнно отразилось и появлешемъ но- 

% выхъ оборотовъ мелоди, большемъ разнообрази гармон!й и ритма, 
оркестровыхъ красокъ, тЬмъ болфе, что начало всему этому уже имф- 
лось въ Бетховен%.. 

Остановимся прежде всего на опер. Прежде сюжетъ для оперъ 
черпалея изъ классической миооломи; теперь матералъ стали да- 
вать рыцарск!е и сказочные сюжеты Среднихъ Вфковъ, Въ ряду ро- 
мантиковь нЪмецкой оперы стоять Шпоръ, Веберъ, Маршнеръ. 

Людвигьъ Шпоръ, сынчъ одного брауншвейгскаго доктора, 
уже ребенкомъ проявлялъ большую любовь къ музыкЪ. Спещаль- 
нымъ инструментомъ его- была скрипка, гдЪ онъ достигъ такой 

высокой степени, что считается основателемъ нЪмецкой скрипачной 
школы. Кром массы произведенй для скрипки онъ усердно рабо- 
талъ надъ ораторею и оперою, прюбрфтя и здЪеь большую попу- 
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лярность въ Германи и Австрии. Посл пофздки въ Италию, по- 
добной труумфальному шествйо, онъ поселилея въ сЪверной Герма- 
нм, хотя иногда и предиринималъ пофздки за границу, наприм ръ 
въ Англю. Въ КасселВ онъ основаль знаменитое впослёдетни 
общество Цецили (СёеШепуегет). Одна за другой имъ были напи- 
саны 6 еимфонй, сонаты и другя пьесы для фортешано и скрипки; 
оперы „Земираи Азоръ“, „Тессонда“, „Горный духъ*, ‚Пьетро 
Абаро“, „Алхимикъ“, „Крестоносцы“, оратор: „Пе 1ехеп 
Пшре“, „4ез НеЙап@з 1еде Зишаеп“, „ег Ка ВаЪу1от“, „Уа- 
{ег Оизег“; кромЪ того, псалмы и другая церковная музыка, | 
много романсовъ и всякого рода вокальныхъ вещей. Онъ умеръ въ | 
1859 году. Существенный характерь произведей Шпора—элегих/” 
чесый и въ связи съ нимъ нЪеколько сантиментальный от1®нокъ. 
Въ то же время его произведеня часто дышать истинною и жно- 
стью. Оперы же его теперь почти потеряли зна 

Карлъ Мар!я фонъ-Веберъ, самый яр ва бдный изъ н%- 
мецкихь композиторовъ и одинъ изъ самыхъ талантливыхъ, Онъ 
родился въ 1786 году въ Эйтин® и получить тщательное образо- 
ване. Любовь къ искусству = его’перем нить назначавшуюся 
ему юридическую карьеру; онъ сдЪфлаться директоромъ театра 
въ Бреславл». Къ этом их его оперета „Рюбецаль“. 
Эпоха наполеонове! и связанный съ нею подъемь на- 
роднаго анны сильное дЪйствье на его талантъ. Въ 
это время напивана имъ одушевленная музыка къ патрютиче- 
скимъ ифенямъ Кернера, потомъ сонаты для фортешано. Въ 1817 
годулойъ. иолучиль приглашене быть капельмейстеромь въ Дрез- 

Амин мЪето не покидалъ до самой смерти. Дрезденская сцена 
игла процвЪтаншя подъ его управленемъ. Музыка для пьесы 

„Прец!оза“, оперы „Фрейшютць“, „Эвр!анта“, „Оберонъ“ 
являются блестящими проявленями его тешя, 

Веберъ умерь въ ЛондонЪ въ 1836 г., едва усиЪвъ поставить 
тамъ своего „Оберона“. 

Веберъь не только съ большимъ мастерствомъ владфлъ теми 
родами музыки, но быль однимъ изъ образованифйшихь людей 
своего времени и хорошимъ музыкальнымъ критикомъ. Какъ сим- 
фоническ!й композиторъ, онъ блестящимъ образомъ проявиль себя 
въ мастерскихъь увертюрахъ. По полету, живому течешю  фан- 
тази и своеобразному пользованю оркестровыми средствами, 
это—блестяция произведеня искусства. Какъ драматичесюй ком- 
позиторъ, онъ стремился обрисовать характеры героевъ своихъ 
оперъ въ разные моменты въ наиболфе присущихь имъ положе- 



Рис. 145. Карлъ Маря фонъ-Веберъ. 
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няхъ; ему удается не только характерно обрисовать отдаленныя 
времена и чужя страны, но и оживить область сказочнаго мпра. 
При этомъ онъ необыкновенно разнообразенъ: начавши съ народно- 
фантастическаго (въ „Волшебномъ стрзлкЪ“), онъ перешелъь къ 
рыцареки-романтическому (въ „ЭврантЪ“), а оттуда къ мфу эль- 
фовъ (въ „Оберонз“), который никто до него не представилъ такъ 
очаровательно, какъ онъ. Своими привлекательными по ритму и 
свфжими мелодями Веберъ значительно приблизился къ француз- 
ской манер» композиторетва. 

Третй композиторъ романтической н®мецкой школы, Генрихъ 
Маршнеръ, не смотря на то, что еще въ ранней молодости про?) 
являль музыкальныя способности, тоже сперва изучалъь юридичеевяс”” 
науки; впослЪдетыи однако онъ отдалея исключительно Тото 
одной музыкЪ. 

Съ 1822 г. Маршнеръ поселился въ Дрезден, -гдЪ В дру- 
желюбно встрьченъ Веберомъ. Въ слфдующемь Роду онъ сдЪлался 
директоромъ итальянской оперы, въ Д. ил онъ написалъ 
свою большую оперу „Вампиръ“, пото вых 'амплэра и Жидовку“. 

"Третьей его значительной “былъ „Гансь Гейлингь“ на 
тексть Эдуарда Деврента, тог, шя опернаго режиссера въ Бер- 
лин№. Этими тремя опе печено значеше Маршнера для 
пЪмецкой сцены; пол онъ писалъ лишь второстененныя вещи, 
и мало-по-малу прекратиль работать; онъ умеръ въ 1861 г. 

Во всфхъ, свриХь произведешяхь Маршнеръ особенно‘ поль- 
зуется формою ‹ифсни и романса. Романеъ „Гордая Англя“ сдЪлался 
народнымь въ Гермаши. Пфени Маршнера чрезвычайно распростра- 

, 9 ‘напримфръ „Восточныя пени“ на текстъь Штиглица, „Еврейская 
одзи“ Байрона и превосходныя „Греческя мелодм“ на слова 

Мюллера. 
Названные композиторы и ихъ паправлеше должны были найти 

себф подражателей; нЪмецкые оперные композиторы слфдующихъ 
тридцати лЪтЪ опираются на нихъ совершенно такъ же, какъ ихъ 
образцамъь въ свое времл служили опорой Бетховень и Моцартъ. 
Изъ числа подражателей Вебера и Маршнера слФдуетъ назвать: 
Конрадина Крейцера, { въ 1846 г. („Ночлегь въ Гранад\“), 
Карла Рейсигера, главной ареной дЪйтельности котораго былъ 

Дрезденъ, гдЪ онъ съ 1826 г. быль придворнымъ капельмейсте- 

ромъ. Онъ писалъ мессы, мелодрамы, въ томъ числ — „Уе]уа“ и 
„Мельница въ горахъ“, увертюра которой иробр%ла большую по- 
пулярность. Какъ вокальный композиторъ, онъ имфлъ большую ре- 
путацио (+ 1859 г.). 
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Фр. Флотовъ оставилъь „Страделлу“, „Марту“, „Индру“ — 
комическя оперы легкаго жанра. 

Съ тридцатыхъ годовъ главнымъ представителемъь комической 
оперы въ Германи явился Альб. Лорцингъ; его „Царь и Плот- 
никъ“ создала ему извЪетность во всей Германи (${ 1881). 
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Рис. 146. Джакомо Мейерберъ. 

Три-четыре десятилЪя нашего вЪка Парижъ считался важ- 
нфйшимъ опернымъ центромъ въ мфрЪ, но въ послфде годы это 

положене значительно пошатнулось. Прежде же здфеь не только 
пргобрЪтали права гражданства всф дЪйствительно выдающияся му- 

зыкальныя ипроизведеня, но Парижъ былъ пребывашемь много- 
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численнаго ряда музыкальныхъ знаменитостей. Франщя стала вто- 
рымъ отечествомъ для всВхъ лучшихъ итальянскихъ оперныхъ ком- 
позиторовъ новЪйшаго времени, изъ н®мецкихъ—въ особенности 
для Мейербера. Мейерберъ (1791—1864) —сынъ банкира въ Бер- 
лин, ученикъ Цельтера. Свое дальн®йшее образоваше онъ завер- 
шилъ у Гот. Вебера, извфетнаго теоретика. ЗдЪеь онъ написалъ 
„Тефту“, полуораторию, полуоперу, прошедшую безъ успЪха. Когда 
на горизонтв появилось блестящее свЪтило Россини, онъ посизшилъ 

въ Италию, но не нашелъ тамъ прочнаго, сколько нибудь замфтнаго 
успха. Тогда Мейерберъ сталъ усердно переработывать свой стиль, 
мнять тенденщи и послЪ нЪфсколькихь оперъ, написанныхь для и 
разныхъ итальянскихь городовъ, наконець выступиль съ „Робер 
томъ Дьяволомъ“ (1831 г.) въ ПарижЪ. УсиЪхь его какъ тамъ; ЖЗ” и 
вездЪ былъ безприм®рный. Шесть лЪтъ спустя явились „Гугеноты“, 
какъ и „Роберть Дьяволъ“, обезпечивийе себЪ. ый, вы- 
дающийся усиЪхъ на вебхъ сценахъ въ мфь.. Хотя’ въ 1842 году 
Мейерберъ быль приглашенъ еще узыкальнымъ директоромь 
въ Берлинъ, на м%сто Спонтини, но о художественная дЪя- 
тельность и затфмъ тр въ Париж и его 
надо считать именно мт позиторомъ. Въ 1849 г. по- 
явилея „Пророкъ“, пред ри извфетную, хотя небольшую, 
попытку въ сторону оный оперы. Во веякомъ случаЪ нЪ- 
которыми сторо т стиля „Пророкъ“ отличается отъ „Ро- 
берта“ и „Гуг овъ“. 

Произведеня Мейербера не избфгли строгой критики и упреки, 

и не лишены основан!я. Ц$ль его—говорили его про- 
т го болЪе ослФилять. Средства выразительности онъ до- 

о @ до высшаго совершенства; но преувеличиваюями всякаго рода, 
‘пряными эфектами, нагроможденностью массъ, онъ нерфдко нару- 
шаль красоту и правду.—Не смотря на извфетную справедливость 
этихъ замЪчалий, тьмъ не менфе онъ занимаеть одно изъ первых 
мЪеть среди современныхь музыкантовъ. Лучшее его произведеше, 
во велкомъ случа%, „Гугеноты“; боле слабыми являются „Динора“ 

и „Африканка“. Мейерберъь еще до „Диноры“ пробовалъь свои 
силы въ области комической ошеры; онъ написалъь въ сороковыхъ 
годахь „СЪверную ЗвЪзду“, имфвшую усиЪхъ, но въ сущности 
тяжеловфеную и мало отвфчающую понятямъ о комическомъ родЗ. 
„Динора“, въ этомъ отношенши, стоитъ несравненно выше, тВмъ бо- 
лфе, что и непосредетвенно-музыкальная сторона ея лучше и гораздо 
интереенфе „Сфверной Звфзды“. 
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Помимо оперъ Мейерберъ написалъ превосходную музыку къ 
трагеди „Струэнзе“, иъеколько оркестровыхъ танцевъ, множество 
романсовъ, & также релитюозныхъ произведенй, заслуживающихъ 
внимания. Его псалмы ясно показывають, что онъ глубоко изучиль 
религюзную музыку; характеръ ихъ совершенно отличается оть ха- 
рактера религозныхъь номеровъ, встрфчаемыхъ въ его операхъ. 

Рядомъ съ Мейерберомь необходимо слфдуеть назвать Обера 
(1784—1871). Если и не ярый генй, то, во всякомъ случа, это 
свъямй, плодовитый таланть, отклонивиий французскую нацюнальность 
въ области комической оперы оть вмявшя итальянцевъ. Онъ быль 
ученикомъ Керубини и Боальдьб, съ 1825 г. жилъ безвыфздно въ-ь | 
ПарижЪ, гдЪ и умеръ въ 1871 г. Онъ извЪетенъ операми:. „Фра 
Д1аволо“, „НЪмая изъ Портичи“, „Каменьщикъ и сле- 
сарь“, „Черное домино“, „Бронзовыйконь“, „Коройные бри- 
льянты“ идр. „НЪмая“ (1827 г.), являющаяся одною“изъ немно- 
тихъ „большихъ“ оперъ Обера, имфла всюду выдающиеся успзхъ. 
Выфеть съ „Теллемъ“ она сильно повляла ма харзктеръ твор- 
чества Мейербера и такимъ образомъ етъ видное мфето въ 
общей истори музыкально-сценичеекаго искусства. 

У 0Обера было много подражателей, но не соперниковъ; онъ все- 
таки остался единственнымъистиннымь выразителемъ французскаго 
духа въ комической ‘облаеги. Его оперы, богатыя мелодями, всегда, 
гращюзны, веселы и привлекательны, иногда замфчательно ориги- 
нальны, въ особенности по отношен!ю къ ритму. Комическе оттЪнки 
Оберъ передавать замфчательно тонко; слабою стороною его 
даро ется небольшая выразительность страсти и чувства. 
ПАО ть его была необычайна: тридцать шесть лЪтъ онъ дер- 

ь ых единовластно скипетръ парижской комической оперы; въ отно- 

`» шеши плодовитости его можно сравнить только съ Россини. 
Съ 1857 г. и до смерти Оберъ состоялъ директоромъ консерва- 
тори, 

Большое значене для развит!я музыкальнаго искусства не только 
во Франщи, но также и во всемъ свЪтф, имфль Гекторъ Бер- 
л10зъ (1804—1869). Его вмфетв съ Шуманомъ и Шопеномъ можно 
считать краеугольнымь камнемъ романтическаго направленя. Уже 
мальчикомъ чуветвовалъ онъ непреодолимое влечение къ музык; такъ 
какъ отецъ не давалъ ему средствъ для артистическихъ занят, то 
онъ долженъ былъ получить свое музыкальное образоваше почти урыв- 

ками. Его юношеское произведеше „Фантастическая симфон!я“ 
(переложенная Листомъ на фортешано) произвела большое виеча- 
тлЪне своими тенденщями, шириною своихъ поэтическихъ замы- 
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словъ и музыкальнымъ выражешемъ ихъ. Для музыкальныхь вкусовъ 
тогдалиней Франщи подобная симфон!я была совершенно револю- 
цюнной, По этому же пути Берл!озъ слфдоваль и въ другихъ сво- 
ихъ большихъ инструментальныхь сочиненшяхъ — „Гарольдъ въ 
Итал!и“, „Ромео и Джульетта“, „Гибель Фауста“ ит. д., & 
также въ своихъ религ!озныхь произведеняхъ— „Реквемъ“, „Ге 
Пеиш“ и триломи „ДЪтетво Христа“. Несравненно ближе къ 
обычнымъ рамкамъ, принятымъ веЪми композиторами, стоялъ онъ въ 
своихъ операхъ. Недостатокъ истинно широкаго лирическаго чувства, 
замЪтный всегда у Берл!юза, нфеколько помфшалъ прочному усиЪху 
его оперъ, всегда исполненныхь поэтическихъ намфренй и одуше- 
вленныхь истинно художественнымь чуветвомъ. Изъ нихъ слбдуеть ^^ 
назвать-не столько „Бенвенуто Челлини“, сколько „Разрунше- 
н1е Трои“, „Троянцевь“, „Беатриче и Бенедиктъ*. Берл!юзъ 
былъ бойкимъ и остроумнымъ музыкальнымъ писателем. 

Ф. Галеви (1799—1866), не отличаясь самобтоятельностью да- 
рованйя, оставилъ все-таки нЪеколько весьма интересныхь оперъ. 
Особенное впечатлфне произвела „Жидовка“,—можеть быть бла- 
годаря великолЪиному драматическому» сюжету и поддержкЪ евре- 
евъ,—хотя и тутъ, какъ въ другихъ операхъ, Галеви идеть только 
по слЪдамъ Мейербера. Изъ-другихъ его оперъ назовемъ „Карла УТ, 
„Кипрекую королеву“, „Мушкатеровъ королевы“, „Андор- 
скую долину“, |„Молн1ю“. Галеви оставиль сверхъ того не мало 
произведенй вокальныхъ, мессы и т. д. Онъ быль, между прочимъ, 
профеесоромъ парижской консерватор!и и въ числ его учениковъ 
считаетея Ш. Гуно. 
ДС Изь' композиторовъ новЪйтаго времени Ш. Ф. Гуно пользуется 

“еромадною извфстностью. Его лучшая вещь— „Фаустъ“— доставила 
%. ему мировую славу. Друмя оперы его („Ромео и Джульетта“, 

„Мирейль“, „Царица Савская“ и пр.) никогда не были въ 
состояи превысить уровня таланта, даннаго композиторомь въ 
„Фауств“. Гуно ищеть возможной правды въ опер, но оставаясь въ 
прежнихъ рамкахъ, данныхъ впервые еще Моцартомъ. 

Изъ французскихъ композиторовъ новфйшаго времени, обратив- 
шихъ на себя вниман!е своимъ талантомъ, слЪдуеть назвать Сенъ- 
Санса, Масенэ, Лало и др. Ве они однако не представляютъ 
самостоятельной физюномм и колеблются между Берл!юзомъ, Гуно 
и отчасти Вагнеромъ. 

Камерная музыка во Франщи не особенно блистаетъ; она нашла 
себф представителя въ лиц Георга Онслова, одного изъ плодо- 
витЬйшихь композиторовь новаго времени. Родомъ онъ англича- 
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нинъ, но Франщя сдфлалась его отечествомъ по искусству. Произ- 
ведешя его имютъ только относительное значен!е. 

Въ фортешанной музыкВ громадный перевороть произвелъ Фри- 
дрихъ Шопенъ (1810—1849 г.), причиеляемый къ французамъ, не 
смотря на свое полупольское происхождеше, Его надо признать осно- 

22525 = 2.2 = 

Рис. 147. Фридрихъ Шопенъ. 

вателемъ новой, романтической манеры фортешанной игры, полу- 
чившей дальнфйшее развите, благодаря Листу, Шуману и Таль- 
бергу. Его произведеня въ техническомъ отношеши отличаются 
своеобразными трудностями, въ особенности употреблешемъ широ- 
кихъ аккордовъ, и характерными особенностями ритма. Онъ соеди- 
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няетъь нёжность и тонкость музыкальнаго выражен!я еъ истинной 
оригинальностью; главная черта его генальныхъ сочинен! — мелан- 
холическая мечтательность наряду съ страстностью. 

Въ Итал!и, этой колыбели изящныхъ искусствъ, музыка со 

времени Россини шла къ постепенному упадку. Высокое одуше- 
влене почти совсфмъ исчезло было въ итальянской музык®. Опера 
до послфднихь лЪть нашего вЪка сдфлалась единственной ареной для 
итальянскаго творчества, но и здЪеь замБчаетея упадокъ, даже по 
сравненю съ тзмъ недавнимъ прошлымъ, когда Беллини и Ло- 
ницетти еще поддерживали старинную славу Итали. 

В. Беллини (1 1835) написалъ нзеколько интересныхъ оперъ;- 

„Соннамбула“, „Беатриче ди Тенда“, „Норма“. Для Парижа” 3 
вь 1883 г. онъ написаль „Пуританъ“. Ему бол%е удадались 
элегичесыя м%ста, менфе—патетическя. Его заслуга въ|томъ, что 
онъ противопоставиль шуму Россини большую простоту, ХОТЯ ОНЪ 
далеко уступаеть посл$днему въ талантв. ® СУ 

Г. Доницетти комическое передаваль лучше сентиментальнаго, 
хотя и въ поелВднемъ отношенйи у него’ ветр®чаются интересныя 
вещи. У него не такъ сильно развита чувствительная мечтательность, 
какъ было у Беллини. НаиболЪе/лопулярныя его оперы: „Любовный 
напитокъ“, „Дочь полка“, "Люч!я“, „Лукрец!я Бордайя“, 
„Фаворитка“. Он ерьсумасшедшимъ въ 1848 г. 

Наибол\Ъе й отзывъ изъ итальянскихъ композиторовъ 
нашего вЪка дать о Верди, въ операхъ котораго нерЪдки 
проблески истин в гея. Онъ пытается стЪенить итальянскую 
кантилену боле р№зкими драматическими акцентами въ смыслВ 
мейерберовскаго направлен1я, старается найти правду, возможную 
‘для традищй итальянскихъ сценъ. Въ своихъ операхъ онъ сдфлалъ 
огромный прогрессъ и послфднйя его оперы („Аида“, „Отелло“) 
не имБють ничего общато съ операми, писанными имъ въ началЪ 
его дЪъятельности. Для Итали въ особенности представляется за- 
елугою направлене его послфдняго пер!юда; впрочемь и для всего 

м!ра его оперы имЪфють не малое значеше. 
Изъ новЪйшихъ итальянскихъ оперныхъ композиторовъ можно 

назвать только Боито, хотя его „Мефистофель“ представляется 

скорфе разсудочнымъ произведешемъ, чЪмъ произведешемъ круп- 
наго, живого музыкальнаго чувства. 

Изъ итальянекихь виртуозовь новЪйшаго времени одинъ при- 
надлежитъ къ артистамъ, не имфющимь себ равнаго; это — Ни- 
коло Паганини, генальнЪйний и величайший скрипачъ, когда 

либо существовавиий; умеръ въ Ници® въ 1840 г. Назовемъ затёмь 



Рис. 148. Феликсъ Мендельсонъ-Бартольди. 
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скрипачей Сивори, Баццини, пьяниста Сгамбати, явлающагося 
возродителемъ камерной музыки въ Итали. 

Вь Германи Моцарть и классицизмъ мало-но-малу отступають 
на второй планъ, рамки старыхъ маэстро, до сихъ поръ служив- 
шихъ образцами, болЪе не признаются. Новое время вводить новые 
законы, прежняя наивность исчезаеть, скеитицизмъ зафдаеть старое, 
не смущавшееся сомнфшемъ творчество. 

На рубеж стараго и новаго времени въ Германи стоять Мен- 
дельсонъ и Шуманъ; первый еще придерживается классической 
формы, второй уже усвоилъ себф новЪйшие взгляды и вообще про- 
кладываетъ путь болЪе свободному направленю. Феликсъ тоны 
сонъ - Бартольди, внукъ знаменитаго философа Моисея 
дельсона, родился въ ГамбургВ въ 1809 г. Съ трехлфтняго,. 
раста его родиной сталь Берлинъ, гдЪ поселились его} а 
Рано развился здфеь его талантъ подъ оби от ри, и 
Бергера; не пренебрегалось при этомъ и его научныхгь образовашемъ. 
Посл поЪздки его вь Парижъ съ отцомъу въ 1829 г. мы ветр%- 
чаемъ Мендельсона въ ЛондонЪ, гд® впервые и исполнялась его зва- 
менитая увертюра къ „Сну въ № люй ночь“. Молодой чело- 
вЪкъ быль сразу провозглашен® ‚знаменитостью. Велфдъ за этой 
пофздкой была кие хо пая’ -въ Италию. Въ 1834 г. выфет8 
съ поэтомь Иммёрма ме руководиль тедтромь въ Дюссель- 
дорфЪ; тутъ н на большая часть его оратори „св. Павелъ“ 
и мномя сми езъ словъ“. 

Съ переседетемъ въ Лейпцигь въ жизви Мендельсона начи- 
ке. $ 1одъ, въ который онъ достигаеть апогея, какъ артистъ, 
признанный въ то время не только Германей, но и всфмъ мромъ, 
лы его стояла тогда едва ли не на своей большей высотв. 

ейпцигскЙ университеть призналъь его докторомъ музыки, а н%- 
мецке короли наперерывь приглашали его руководить ихъ орке- 
страми. Въ Берлин® король даль ему мысль написать музыку къ 
тратедямъ изъ древней жизни—„Антигонв“ Софокла и „Атал!и“ 
Расина. Въ 1841 г. Мендельбонъ вернулся въ Лейпцигь, гдф жизнь 
ему пришлась боле по душ. Благодаря главнымъ образомь его 
старашямъ, въ 1843 г. въ ЛейпцигВ была устроена консерваторя, 
скоро сдЪлавшаяся первостепенною. Не смотря на то, что прусскй 
король, предоставивъ ему веденше какъ хора при берлинскомъ соборЪ, 
такъ и симфоническихь концертовъ, открылъ ему широмй кругъ 
дЪятельности въ Берлин, онъ тЪмъ не менфе въ 1844 г. совефмъ 
распростилея съ прусекою столицею и отправился въ Англ, гдф 

исполнилъ ораторю „Илья“. Эта оратор!я встрфтила среди англи- 
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чанъ—какъ и другая его ораторя „Павелъ“-— чрезвычайное со- 
чувстве. Онъ умеръ осенью въ 1847 г. вь Лейпциг. 

Мендельсонъ — композиторъь полуклассичесый, полуромантикъ, 
отличается очень разнообразною дфятельностью. Смягчая и ослабляя 
слащавость современной ему нЪмецкой фортельянной музыки, онъ 
оказаль положительную услугу въ очищеи и просвЪтлени ея 

направленя. Онъ поставилъ своею задачею возстановить значеше 
строгихъ, благородныхъ формъ вообще. Изъ инструментальной му- 
зыки этого композитора особенно замфчательны его превосходныя 
увертюры къ „Сну въ лфтнюю ночь“ „Гебридамъ“, „Рюи 
Блазу“, „Сказкамъ Мелюзины“. Его фортешанныя произведеня 
очень распространены. НЪФкоторыя изъ его превосходныхь иЪсенъ 
стали вполнЪ народными, наприм$ръь „Уег Ваф 41еь ди зе биег 
\а14“, „Ез 156 Безишшё ш боез ВаВ“. Его симфови от- 
личаются большими красотами, точно такъ же какъ.и 60 камерная 
музыка. Въ Гермаши Мендельсонъ высоко” цЪнитея за оратори ' 
„Павелъ“ и „Илья“, считающяся тамъ пер среди новЪйшихь 
ораторйй. Въ "посльдше тоды его жизни “такь много обфщавиий 
талантъ его ослабЪлъ и предемертина зведеня его сильно усту- 
пають первымъ. ЗатЪмь музыкальное направлеше новфйшаго вре- 
мени вообще значительно “нотатнуло значеше Мендельсона. Онъ 
пробовалъ взяться и’За оцеру— не смотря на то, что былъ симфо- 
нистомъ по преимуществу, — но его опера „Лорелея“ осталась не- 
конченною. „ | 

Робе Шуманъ (1810 — 1856), какъ многе изъ композито- 
ровъ; и заниматься музыкою сравнительно поздно, именно бу- 
дучи ‘уже?въ лейпцигскомъь университеть, онъ серьезно р» шилея 

А, “отдаться музыкальному искусству. Но, начавши поздно, Шуманъ 
> отличался р®дкою плодовитостью и въ самомъ началь дфятельности 

уже написаль массу вещей — „Глефегкге!з, ЕгацепНере ипа 
Гефеп“, „О1еветПере“, симфоншю В-4иг, увертюру, скерцо и 
финаль Е-@иг, симфоню Ш-шоЙ и др. Въ позднфйшихь его про- 
изведеняхъ преобладаеть мрачный паоосъ, тогда какъ въ болфе 
раннихъ слышится въ высшей степени радостное, тонкое, подчасъ 
шутливое настроеше. ВмфетВ съ Шубертомъ онъ самый блестящий 
представитель нЪмецкой ифени, которой духъ прочувствованъ обоими 

р®дкимъ образомъ. 
Онъ въ равной степени `владфеть правдой страсти и наивной 

искренностью. Особенное значеше его заключается въ понимани 
задачи, въ тонкой разработкЪ отдфльныхъ частностей, въ богатств 
гармоническихь комбинацй, какъ у Берл1юза и Шопена. Къ самымъ 

18* 
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блестящимъ цвЪтамъ его вокальной музыки принадлежать: „Ю1ей- 
фетИеЪе, Егацепен!еЪе ипа Тефеп“, „МугбВеп“ и др. Пре- 
воеходны его фортеньянныя произведеня и произведения камерной 
музыки-—тр!о, квартеты и квинтетъ. Въ 1843 г. появилась его боль- 

шая оратория „Райи Пери“. Слфдуюпие года были очень произво- 
дительны; симфовя С-4иг, опера „Геновева“, музыка къ „Ман- 
фреду“, музыка къ тремъ частямъ „Фауста“— появились именно 
въ это время, Будучи замфчательнымъ лирикомъ, Шуманъ вмЪстЪ 
съ тёмъ лишенъ быль большой способности къ драматизму и его 
драматическая произведеня— „Геновева“, оратори „Рай и Пери“, 
„Странствован1я розы“ — ясно это доказываютъ. Страдая еще 
въ зрфломъ возраств сильнымъ нервнымъ разстройствомъ, под Е 
конецъ жизни онъ виалъ въ полное умопомфиательство. Зам тим, 
что кромв творческаго таланта Шуманъ соединялъ въ себЪ и кри- 
тическое дароваше, тфмъ болфе, что вообще: былъ.образованнымъ 

° человфкомъ. ©» 
Шуберть, Мендельсонъ и Шуманъ возвысили нфмецкую пЪеню 

до совершенетва. Съ тЬхь порь пфеня веб ‘боле и боле расиро- 
странялась въ масс, и множество 'другихъ н%мецкихъ композито- 
ровъ съ любовью отдавались этому роду музыки. Здфеь слфдуеть 
назвать Роберта Франца;) талантливаго композитора почти ис- 
ключительно въ мик ‘музыкальной лирики, Вильгельма Тау- 
берта, ее воими прелестными „К1&пвеп аиз 4ег. 
Кш4екг\е! 4“, ца Абта, извфетнаго своими глубоко прочув- 
ствованными романеами, и др. 

Вь ‘области церковной музыки появилось также не мало интерес- 
наго. Фердинандъ Гиллеръ занимаеть тутъ почетное место между 

‚ “Чкудбжниками новаго времени. Онъ, вирочемъ, заявилъ себя вообще 
даровитымъ музыкантомъ во всЪхъ родахъ музыки; то, что онъ 
даетъ, интересно, хотя и не производить глубокаго впечатлЪ ня. 
Изъ его произведенй отмЪтимъ оратори— „Разрушен!е Теруса- 
лима‘ и „Саулъ“. 

Роберть Шуманъ вмЪетВ съ Мендельсономъ дали нЪмецкой 
фортешанной музык новый толчекъ. Къ ихъ направлению отно- 
сятся Рейнеке, Раффъ и др. 

Рядомъ съ серьезною фортепьянною музыкою ветр®чаемъ въ 
Германи и большое развит! совершенно легкаго направления, Са- 
лонныя пьесы, имвюция извъстное значеше, написаны Шульго- 
фомъ, Шииндлеромъ, Тедеско, Эстеномъ, Бейеромъ, Кра- 
меромь и т. д. 
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[2272 
Рис, 149. Роберть Шуманъ, 

72 => 

Собственно съ учебными цЪлями для фортепьяно писали: Ку- 
лау ({ 1832 г.) вь Копенгагенф, Черни ({ 1857 г.), Алоизъ и 
Яковъ Шмидтъ, Гюнтенъ, Кёлеръ, Бертини, Д1абелли ит. д. 

Виртуозность въ пЪши, то что называется „краеивымъ пзшемъ“, 
истинное уме пЪть—вЪ послфдне тридцать л№гъ пришло въ упа- 
докъ. Напротивъ того, вокальное искусство существенно выиграло въ 
драматической экспресеи, что и понятно при новомъ направленя 
оперной музыки. ЗамЪчательною какъ въ этомъ отношенми, такъ и 
по художественному пониманию была Вильгельмина Шрёдеръ- 
Девруентъ ({ 1860 т.). Звзда ея начала восходить тогда, когда 
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другой метеоръ театральнаго м!ра, Генр1етта Зонтагъ, сошла со 

сцены. Шрёдеръ-Деврентъ мастерски изображала сильныя страсти, 
тогда какъ таланть Зонтагь проявлялся увлекательнымъ образомъ 
въ веселыхъ, кокетливыхъ, гращозныхъ роляхъ. „Шведекаго ©о- 
ловья“, Женни ЛиндЪъ, можно также отчасти причислить къ нф- 
мецкимъ пЪвицамъ. Большую извЪетность, въ качествЪ исполнителя 
ифсенъ и ораторй, прюбрёль Юй Штокгаузенъ. 

Наше время — перюдъ броженя, стремленя виередъ, борьбы со 
старыми идеями и рамками; музыкальное искусство не осталось 
чуждымь влян!о времени. Музыка теперь переживаетъ свой пе- 
рродъ бурь и стремленй. 

Въ послфдея четыре десятилЪя въ музыкальной области про-, 
будилея чрезвычайно дфятельный духъ, выступивиий против% ста- 
рыхъ, установленныхъ рамокъ искусства. Указанныя прежними ма- 
эетро и признававийяся везми границы между отдЪлЬтИНми видами 
музыкальныхь произведенй уничтожены, различёые/ роды музыки 
сплавлены одинъ съ другими, такъ что совершенно новыя 
формы. Въ физюноми оперы та ры видимыя перемЪны. 
Тексты либретто уклоняются режней простоты и создають 
болышя драматическя картины, ‘ясь такими средствами эфекта, 
которыя въ прежнее вре нялись крайне рЪдко. Такъ ра- 
ботали уже Оберъ, фемти и др. Еще далфе въ этомь напра- 
влени пошель знаме неръ. 

Рихардъ Вагнеръ (1813—1883), одна изь интереснЪйшихь 
реет „личностей новаго времени, задался цЪлью сдфлаться 
о. м ромъ оперы. Онъ рано посвятилъ себя музык%, хотя учился 

учкою. Первая его опера „Р1енци“, оконченная имъ въ 
к. т, въ ПарижЪ, не имфетъ большого значеви пи въ смысл 
направленя, ни по своей музыкЪ, безцвЪтной и поередственной. Но 
уже съ „Моряка скитальца“ начинается поворотъ въ его талант, 
усиливающийся съ каждою новою его крупною’ работою. Во время 
непродолжительнаго пребывая Вагнера въ ДрезденЪ, имъ написаны 
„Гангейзеръ“ или „Состязан1е пиЪфвцовъ въ Вартбург“, 
„Лоэнгринъ“. Политическая борьба 1849 г. заставила Вагнера по- 
кинуть Дрезденъ и Германию; только въ 1862 г. онъ получиль ам- 
нистю. Въ перюдъ его жизни, слфдовавпий за 1849 г., появились 

„Гристанъ и Изольда“, „Мейстерзингеры“, затЪмъ по возвра- 
щен въ Германию обширная тетралог1я—,Нибелунги“ и, нако- 
нець, послфднаяя его опера „Пареифаль“. Во время появленя 
этихъ оперъ онъ жилъ частью въ Парижф, частью въ Швейцарии, 
затЬмь въ Мюнхенф, посфщая также Лондонъ и Италию. Неза- 
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Рис. 150. Рихардъ Ватнеръ. 

долго до своей кончины (1 1883 г.) онъ поселился въ БайрейтЪ, гдЪ 
выстроилъ театръ спешально для своихъ произведейй и прежде 

всего для „Нибелунговъ“, быстраго распространен!я которыхъ въ 
Германи тогда было еще трудно ожидать. Эта триломя впервые 
исполнена лфтомъ 1876 г., но, не смотря на очаровательныя чает- 

ности, въ общемъ она не соотвЪтствовала чрезвычайнымъ ожида- 
нямъ. „Парсифаль“ былъ исполненъ тоже въ БайрейтЪ лЪтомъ 

1882 г. Ватнеръ одновременно прославился какъ писатель, какъ 

оперный поэтъ и какъ оперный композиторъ. Въ трехъ его сочиневяхь 



7 а 

280 МУЗЫКА. 

„Кип ип Веуо] 10“ „Оаз Капзуегк 4ег аки“ и „Орех 
ип Огаша“ — высказано стремлеше Вагнера замЪнить ‘музы- 
кальный стиль прежней оперы декламащею и удалить все, что 
м» шаетъ успифшному ходу дЪйстия — арм, дуэты, финалы, вмфето 
которыхъ онъ вводитъ речитативъ въ перемежку съ ар!озо. Центръ тя-. 
жести сочиненя переноситъ онъ отчасти въ оркестръ, достигаюний 
у него р%дкой, поразительной силы, отчасти въ обийй поэтичесый 

замыселъ всего произведеня, отнюдь не давая исключительнаго 
предпочтеня музыкальнымъь намфренямъ, тЪмъ болфе пЪню. 
Идеалъ Вагнера, конечно, не останется безплоднымъ для дальнЪй- 
шаго развития оперы; но его собственныя произведеня позднЪй- 

шаго пер!ода его дЪятельности, какъ ни богаты они оркестровыми( 
и музыкальными эфектами, направлены къ тому, чтобы подчинить 
музыку поэзи и сценическимъ усломямъ. Въ вокальномъ отвошени 
они представляють почти безирерывный рядъ декламацюнныхь 
фразъ, производяний въ конц концовъ утомление „ 

Усифхами своихъ идей Вагнеръ много ‘обязанъ старашямъ 
своего единомышленника, Франца Листа, хотя и не такого см*- 
лаго новатора, тЪмъ не на чайно способствовавшаго 
укрфиленйю новой ступени развитя музыки. Онъ родился въ Вен- 
гри въ 1811 г. Публично “выетупилъь впервые еще ребенкомь въ 
ВЪнЪ и быстро имъ изъ самыхъ выдающихся пьяни- 
стовъ, когда вавшихъ. Всюду въ Европ% онъ прини- 
малея съ Перюдъ 1840 — 1848 г. быль самымъ 
блестящимь въ его виртуозной карьерф. Затфмъ онъ сдфлался 
дирижеромь и отдался композиторству, съ 1863 г. жиль въ Итали, 
гдБ принялъ духовный санъ, а затЪмъь съ 1870 г. енова въ 
Германи. Франць Листь несомнЪнно блестящий и тенальнЪй- 
ш изъ виртуозовь новфйшаго времени. Какъ композиторъ, онъ 
доетигь высокаго значенйя, хотя его творческй таланть не отли- 

чается большою оригинальностью: туть онъ скорЪфе всего только попу- 
ляризаторъ чужихъ идей, даже когда пишетъ собственную му- 

зыку. Со времени его водвореня въ Веймар появились его „Сим- 
фоническ!я поэмы“, имфвиия большое значене для Германии, 
какъ попытка дать новую форму, создать родъ свободной симфони, 
связанной одною общею музыкальною идеею, и затфмъ болышя 
его симфони — кь „Божественной комед!и“, къ „Фаусту“. 
Приверженцы новогерманской школы признаютъ эти симфони за 
лучшее изъ того, что создано современной инетрументальной му- 
зыкою. Листь написаль не мало заслуживающихь вниманя изсенъ 
и романеовъ; мноме изъ нихъ превосходны по выразительности, 
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Рис. 151. Францъ Листъ. 

внутренней теплотЪ и по характерности мысли, Онъ скончался 
въ 1886 году въ БайрейтЪ. 

Кьъ глубокимъ, серьезнымь композиторамъ настоящаго времени 
принадлежить Тоганнъ Брамсъ, ученикь Шумана, выработавиий 
своеобразный, мужественно-серьезный стиль и въ симфонических 
произведеняхъ (двЪ „Серенады“, четыре симфоши, двЪ блестяпия 

увертюры), секстетахъ и квартетахъ заявивпий себя мастеромъ строго- 
музыкальных формъ и изобр$тательности. Онъ написалъне мало инте- 
ресныхъ фортешанныхъ пьесъ, п5сенъ и вокальныхъ произведенй тор- 
жественнаго характера („НЪмеце!й рекв1емъ“, „ИЪеня судьбы“, 
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„Тр!умфальная пень“ и др.). Хорошими фортешанными произ- 
веденями отличается другой ученикъ Шумана, Теодоръ Кирх- 
неръ. Въ боле строгомъ направлеши работаль Фридрихъ Киль, 
выказавпий большой контрапунктическ!й таланть въ своемъ извЪет- 

номь „Рекв1емЪ“. 
Голландя слЪдовала классическимъ традищямъ, даннымъ Герма- 

нтею. Въ этомъ отношен!и особенное значене имло въ ней музыкаль- 
ное учреждеше, извфетное подъ’ именемъ „Общества прогресса музы- 
кальнаго искусства“, сдфлавшее не мало для развит я музыкаль- 
наго вкуса въ странЪ. Велфдетые его усимй большинство голлачд- 
кихъ композиторовь— не особенно впрочемъ многочисленныхъ — 
являются защитниками классической музыки и принциповъ строгой” 
нЪмецкой школы. Въ особенности въ этомъ отношенши надо?отм*- 
тить Г. Любека, бывшаго директоромъ амстердамекой конберватор!и, 
способствовавшаго насаждению классической музыки. въГолландии. 
1. ванъ-Бри (1801 — 1857), дирижеръ и мпоЗиторъ, оставиль 
не малое число большихъ произведев!й веякого рода — кантать, 
мотетовъ, мессъ и симфонй. Затёмъ мъ 1. Фергюльста, 
пользующагося большой репутащею, В. Николаи, автора очень 
извъетной кантаты „Колоколъ““(на тТексть Шиллера), Т. Броэра, 
не только замфчательнаго композитора, но и талантливаго историка 
музыки, оставивша; сочинене въ этой области, Р. Холя, 
Гейнце, Коэнена и др. > 

Бельмя въ нынЪшнемъ столЪт!и дала не столько замЪчатель- 

ныхъ композиторовъ, сколько замфчательныхь виртуозовъ, екри- 
пачей но преимуществу. Впрочемъ и композиторы-бельчйцы имфютъ 
несомизниое значене, не мало подвинувши искусство на своей 

« /фодинЪ. Имена Геварта, Бенуа, Гризара и Ганзенса достаточно 
извЪетны во всемъ музыкальномъь м». 

Ганзенеъ (1802—1871) оставилъ н%еколько оперъ, въ томъ 

числ „Марио Брабантскую“, „Осаду Калэ“ и не мало оркестро- 
выхъ сочиненй. Лучшими его сочиненями надъ считать его ора- 
тори, „5араф тег“, въ особенности „Рекшемъ“, одно изъ зам%- 
чательныхь произведешй этого рода. 

Гевартъ, знаменитый музыкологь, началъ небольшими операми, 
усп%хъ которыхъ побудилъ его взяться за произведен!я съ болЪе 
широкими рамками; „Квентинъ Дорваръ“ и „Капитанъ Генрю“ 
въ полной мфрЪ оправдали его надежды, представивши блестящия 
стороны таланта композитора. 

Гризаръ, изящный и остроумный музыканть, написавпий для 
Парижа не мало комическихъь оперъ, можеть считаться почти 

‘ 



МУЗЫКА ХХ ВЗКА. 283 

французскимъ композиторомъ, вмЪстВ съ тьмъ обладая естествен- 
ностью и наивными качествами старыхъ французекихъ художниковъ. 

Если вышеназванвыя лица тЪено соприкасаются съ французскою 
школою, то наоборотъь молодые представители бельчйской школы 
порываютъ связи съ Парижемъ и становятея на сторону Германи, 
стараясь вмЪетЪЬ съ тЪмъ искать самостоятельной, народной почвы. 

Во глав ихъ надо поставить П. Бенуа, автора нЪеколькихъ замф- 

чательныхь ораторй и кантать: „Шельда“, „Война“, „Прометей“ 
и въ особенности „Люциферъ“, вещь грандюзная по размфрамъ 
и интересная съ музыкальной стороны. 

Болфе композиторовъ распространяли по Европ популярность 
Бельми бельчйске виртуозы. Имена скрипачей Арто, Берех 
Вьэтана, Исайе, Томсона, вюлончеллистовь Серве, Мюнка, 
Батри, кларнетиста Блаза, пьяниста Дюпона идр. вс м$ извЪетны. 

Бельмйцы также сдЪлали не мало по части теоретическихъ 
музыкальныхь работь и по истори музыки. Назовемь Ф. Фетиса 
(1784—1871), пользовавшагося нЪкогда «безусловнымь авторитетомъ 
критика и историка. Онъ составилъ „Общую ‘бюграфио музыкантовъ“, 
сочинеше не лишенное промахов но ролезное во вслкомъ случаз, 
„Общую историю музыки“ и т.Х. 

Геварть выпустилъ въ ев ть”(1881) Неро и теорию античной 
музыки“, замфчательное сочинеше, удачно разрьшающее мномя 
задачи, интересуюция какъ историческую науку, такъ и современ- 
ное искусство; книга эта по праву можеть считаться классическою. 
Л. Бюрб написалъ не мало монографий, имфющихъ значене для 
рузшкальной истори нидерландцевъ. 
‚’Ванъьдеръ Стретенъ въ свою очередь издалъь множество 

офинискахо изысканй, имфющихъ большую цфнность для истори 
бельмйской музыки. Особенно значительна его книга „Бельмйеке 
музыканты до ХХ стоя“, въ которой собраны любопытнфйпия 
подробности о прежнихъ бельчЙскихъ музыкантах. 

Напомнимъ кстати, что и въ Германи музыкальная теор!я и 
истор!я стоять на замфчательной высотф. Вефхъ лицъ, съ блескомъ 
посвятивших себя трудамъ въ этой области, невозможно перечи- 
слить, но считаемъ долгомъ упомянуть здЪеь объ Амброс%, знаме- 
нитомъ недавно скончавшемся историкЪ музыки, отличавшемся 
шириною взглядовъ и р%®дкою эрудищею. 

Если приходится воздержаться отъ окончательнаго приговора 
надъ будущимъ современной музыки, то, во всякомъ случаЪ, нельзя 
отрицать опасности для нея отъ пренебрежен!я многими художни- 
ками содержанемъ и истинной красотой въ пользу оркестровой 
техники и внфшняго блеска. 
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Музыка въ РоссГи. 

Мы имфемъ только небольшя и отрывочныя свфдфвя о поло- 
жени музыки и развит!и музыкальнаго искусства у нашихъ пред- 
ковъ. СвфдЪюшя эти отчасти заключаются въ указашяхъ инозем- 
ныхъ-—греческихъь и арабскихъ, а также въ русскихъ лЬтописяхъ, 
отчасти же въ обличительныхъ и увфщательныхъ посланяхъ древнЪй- 

шихъ отцовь Церкви, направленныхь противъ гр®ховныхь заблу- 
жден!й народа. Изъ этихъ евфдВнй, въ особенности принадлежащихь 
ко второму источнику, т. е. изъ посланй отцовъ Церкви, укоряв- 
шихъ новообращенныхь хрисмань въ ихъ склонности къ „свиетьнью, > 
гудфнью, плясанью и скаканью“; видно, что еще въ Х и ХЕ вк 
(а стало быть и ранфе) любовь къ музык® была сильно развита у 
славянъ. ДЪйствительно косвенное подтверждеше этой страсти мы 
находимъ въ разныхь нашихь историческихь памлтиикахь. Несто- 
рова лВтопись и „Слово о полку ИгоревЪ“ бохраниди намъ имена 
иЪвцовъ, пользовавшихся огромною извфетностью-у современниковъ; 
встрЪчаемъ указашя въ лфтописяхь и нато; что уже въ полкахъ 
великаго князя Святослава при его походф въ Болгар!ю сущеетво- 
вали музыкальные инструменты-бубны и трубы; разсказывается въ 
этихъ лВтописяхъ и объ обявательномь участи музыки на велико- 
княжескихь пирахъэпохи;.0 ‘которой идетъ рЪчь. 

Но развитию музыкальнаго искусства у русскаго народа не посча- 
стливилось: историчёскя обстоятельства были противъ него. Мы не 
можемъ теперь даже и приблизительно опред$лить самостоятельность 
музыки, ‘существовавшей при великокняжескихь дворахь Южной. 
России р»шить, не вляли ли на нее искусство сосфднихъ странъ, 

‚ а также и государствъ Западной Европы. Татарское 
`» нашестве и разорев!я русской земли, слдовавийя за нимъ непре- 

рывно въ течене двухъ вфковъ, смели съ ея лица начинавшуюся 
цивилизацию, уничтожили вез существовавиие памятники этой циви- 
лизащи и вернули страну къ первоначальной дикости. Свфтекое 
музыкальное искусство, которое несомн$нно существовало у насъ въ 
предшествовавшее время, исчезло, свелось цфликомъ на народную 
иЪъеню, о которой въ эту эпоху мы опять не имфемъ и, конечно, не мо- * 
жемъ имфть опредзленныхъ свфдЪн. Музыка сохранилась только. 
для нуждъ церкви, въ вид» церковнаго пня, но и посл днее было не 
въ блистательномъ положени. Наступаетъь темное время для исто- 
рика русской музыки; документовъ для поддержки его взглядовъ 

почти ифть въ наличности. Можно идти здфсь только путемъ на- 
ведешя и вообще принять почти за акеюму, что руеское: искусство 
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въ сущности шло всегда въ уровень съ искусствомь Запада. Стояло 
искусство дурно на Запад» —напримЪръ церковное вплоть до ХУ-го 
вфка—и также грубо оно было и въ Росёи; повысилея его уровень 
въ Европ — и у насъ тотчасъ отражается это повышенте, Идеи хотя и 
распространялись въ то время медленнЪе чЪмъ теперь, но общене 
народовъ существовало всегда и во всякой области мысли, доказа- 
тельствъ чему можно привести сколько угодно. Какъ бы то ни было, 
но если въ ХГ, ХП и чаетью въ ХШ вк церковную нашу музыку 
надо считать значительно подвинувшейся—на что указываютъ н%ко- 
торые сохранивицеся памятники этихъ вЪковъ,—то посл татарекаго 
погрома надолго умолкаеть дфятельность и въ этой области. Даже > 
и въ Сфверозападной Росыи, наименЪфе пострадавшей отъ татаръу 
напримЪръ въ Новгородской области, церковное ибше дошло До пол- 
наго упадка. Школы церковнаго иЪфн!я, начало которыхь»у наеъ 
относится ко временамъ Св. Владим!ра, правда, продолжали суще- 
ствовать, но преподаван!е тамъ свелось на самые ‘грубые, практиче- 
еке премы, сохранявиие развЪ только н руютрадицию прежняго 
искусства. На отсутстие сколько нибудь р извцовъ для нуждъ 
церкви горько жалуются авторитетныя лица, митрополиты и епископы 
новгородской земли. Тотъь же ибрядокъ вещей былъ и въ новосла- 
гавшемея московскомь государетвЪ. Дошло дЪфло до того, что для 
исправлен!я нашего ‘церковнаго изыйя царь Тоаннъ Грозный обра- 
тилея было за оцытными ифвцами въ Западную Европу, но, не до- 
ждавшиеь ихъ, созвалъ (1559 г.) соборъ, который и принялъ нЪко- 
торыя м подъема уровня церковнаго изшя. Школы послд- 
няго, ачали открываться въ разныхъ городахъ и повидимому 
фе! дуотодо было на твердую почву; явились композиторы и теоре- 
в въ чиелЪ которыхъ можно отмЪтить Савву Рогова (въ Новго- 

род»), его учениковъ Ивана Носова и Ивана Шайдурова, изъ которыхъ 
нь о ввелъ довольно опредЪленную систему „помЪфть“, знаковъ, 
указывающихь высоту звука и принадлежность мелод1и къ извЪет- 
ному церковному глаеу— чисто русскую сем1ограф!ю— и оставившаго 
теоретическое сочинеше, „Грамматику“. Рядомъ еъ „Знаменнымъ“ 
или „Отолиовымъ“ извшемъ *), исключительно употреблявшнмея 
для нуждъ церкви, изнемъ, гдЪ мелодёя вращается въ предфлахъ 
восьми церковныхъ гласовъ, строго подчиняясь ограниченямъ разнаго 
рода, существовало для домалинято обихода такъ называемое „демест- 
венное“ изне, болфе свободнаго характера, менфе подчинявшееся 

” *) Нотные знаки въ древности называли у насъ „знаменами“; знакъ по сла- 
вански назывался «столиъ». 
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условнымъ рамкамъ. Это послЪднее было популарн%е перваго, что 
впрочемъ и естественно, такъ какъ содержало въ себЪ элементы евЪт- 
скаго характера; лЪтописи наши называють его „самымъ прекрас- 
нымъ“. Быть можеть оно могло бы стать новымъ источникомь 
развитя нашей свЪтской музыки, но вышло иначе. Церковь у 
насъ—какъ въ свое время на Запад — продолжала относиться не- 
доброжелательно къ свЪтекому искусству вообще и старалаеь по- 
давить его, чего было легко достигнуть, вел детые исключитель- 
наго значеня ея въ жизни тогдашняго общества. Демественное 
ине мало-по-малу изъ домашняго сдфлалось церковнымъ, такъ 
какъ въ него вошли съ течешемъь времени чисто церковные эле-- 
менты, существенно измфнившие его характеръ. Хотя въ церкви-онос. 
заняло только второстепеннное мЪфето, но дла свЪтекаго искусства 
уже было потеряно. Въ свою очередь инструментальная музыка, 
зачатки которой мы видимъ у скомороховъ-—ихъ можно считаль за 
тогдашнихъ представителей нашей свЪтской музыки вообще только 

при Борисе и Лжедимитр!В, начинавшая было пользоваться покро- 
вительствомъ власти, вдругь получаеть‹ в5 началь ХУП вЪка 
сильный ударъ, помфшавиий ея ‘дальнфйшему развитию. ‚Смут- 
ное время съ его неурядицами заставило многихъ искать успокое- 
вя въ идеалахъ благочества изтишины. Цари Михаиль и АлексЪй, 
считавиие долгомъ мудрой. иолитики водворять тишину въ нравахъ, 
согласились и на гонен!е- музыки, что требовалось представителями 
духовной власти. ротивъ скомороховъ издавались ими грозные указы, 
цфлые возы, отобранныхъ инструментовъ неоднократно сжигались 
властями, увеселешя вообще преслфдовались. ПослЪдетыемь этихь 
мЪрь быль несомнЪнный ударъ— и надолго— самостоятельности рус- 

& /чекой’музыки, ея собственному и независимому течению, ударъ оть кото- 
раго она начала оправлаться только въ послдн!е годы, обращаясь 
какь къ первоначальному источнику къ народнымь ифенямъ, ре- 
зультаты чего могуть сказаться только въ будущемъ. Какъ бы то 
ни было, помфшать существованию музыкальнаго искусства, суще- 
ствован!ю склонности къ музыкЪ, эти мФры, конечно, не могли, тфмъ 

болфе, что этимъ мЗрамъ м$шало и во дворц® и въ высшихЪ слояхъ 
руеекаго общества иноземное вл1ян!е, начинавшее проникать уже. 
съ большею силою въ Росею. Самъ царь АлекеЪй допустилъ во 
второй половин своего царствованя театральныя предетавлевя у 
себя во дворцф и завель штатъ иноземныхь артистовъ, игравшихъ 
на разныхь инструментахъ. Ближайшие къ нему болре слЗдовали 

царскому примру. ИзвЪстно, какъ царствоване Петра Великаго 
рЁзко измЪнило далЪе весь строй нашей жизни. 7 
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Петрь Велик не любилъ музыки—онЪъ любилъ только церковное 
пе, но, вводя въ государств всякого рода новшества, заботилея 

ио музык. Военная музыка получила при немъ болфе правильную орга- 
низацию; въ свою очередь при ДворЪ появилея—кром иЪвчихъ, давно 
уже существовавшихь у московскихъ государей— инструментальный 
оркестръ. Петръ думалъ даже объ устройств театра, что, однако, 
ему не удалось осуществить; оперный театръ-——именно итальянская 
опера,—явилея у насъ впервые при АннЪ ИвановнЪ, а получилъ 

° прочное положене при императриць Елисавет$. 
Между тЪмъ церковное пфше въ Росаи, объ исправлен1и котораго 

заботился уже Тоаннъ Грозный, оставалось въ сущности съ тЪми же 
недостатками и неблагочинемъ, какъ и прежде, чему причиною несо- 

мн%нно была и емутная эпоха въ государственной нашей жизниКовиа 
ХУГ и начало ХУП вЪка. Исправлеше церковныхъ книгъ, „начав- 
шееся при АлексЪЪ Михайлович, стояло въ связи съ истравлешемъ 
церковнаго пЪв!я; значене послфднаго исправлен въ быстромъ 
развит нашего старообрядчества играеть гораздо важнЪйшую роль, 
чфмъ обыкновенно это думаютъ, и не даромъ впослфдетыи прави- 
тельству приходилось позволять обращаться къ раскольничьимъ источ- 
никамъ для провфрки церковныхъь наифвовъ, Это время сл$дуеть 
обозначить эпохою борьбы -безлинейнаго пЪнйя съ линейнымъ. За 
первое стояли ревнители‘етарины; за второе, пришедшее къ намъ 
черезь Малоросешо и югозападный край, царь АлексЪй Михайловичь 
и патрархъ Никонъ. Линейная семографя *), употреблявшаяся для 
многогол  партеснаго иъвя получила офищальную поддержку; 
во В© ь случав оно должно было одержать верхъ, составляя 
новый; дальнйш!Й шагъ искусства. Поэтому съ начала ХУШ-го вЪка 
оно>вошло у наеъ во всеобщее употреблеше, кром старообрядцевъ, 

`>_ конечно, 
Изъ теоретиковъ этого времени — первой и второй половины 

ХУП-го вЪка — вазовемъ Александра Мезенца, Дылецкаго (автора 
книги „Мусикя“), дьякона Коренева. 

Съ начала ХУШ-го вЪка иностранное влляне широкою волною 
захватываеть всВ стороны русской жизни. Не избЪгаеть его наше 
церковное пфше, ни едва только что начинавшаяся возрождаться 
свътекая музыка. На первое вяютъ итальянсв!е композиторы, при- 
званные въ Росс ю и живше у насъ по долгу— Цопписъ, Галуппи, 
Сарти,—а также наша молодежь, обучавшаяся въ Итали, гдЪ она 

*) Есть мнфше, что линейная семографя была изобрётена русскими, но 
оно не выдерживаеть критики. 
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проникалась принципами западной музыкальной науки. Такъ учились 
въ Итали духовные авторы — Березовеюй (1745 — 1777), Ведель, 

Бортнянекй (1751—1825), Дехтеревь (1766 — 1813). ВеЪ они, въ 
особенности же Бортнянекй, болфе или менЪфе, подчинилиеь ита- 

льянскому вшяню и наложили на наше церковное ине замфтный 
чужой отпечатокъ. Въ сочинешяхъ Березовскаго, наприм%ръ, недо- 
стаетъ настоящаго характера православнаго церковнаго изня, не. 
смотря на всв ихъ достоинства. Бортнянекй, стиль котораго напо- 
минаеть неаполитанскую школу, оказаль значительныя услуги 
музыкальной части нашего Богослужешя, вернувшись къ простот% 
стиля, который началъ было искажалься подъ вмляшемъ итальян-- 

скихъ капельмейстеровь придворной капеллы. Правительетво, про” 
должал свою старую задачу исправлешя церковнаго пфи!я, нисколько 
разъ пробовало—во второй половин® прошлаго стол я! извъ ны- 
нЪшнемъ вфк№-—очистить эго иЪше оть чуждыхъ наростовъ, но это 
дЪло, требующее глубокихъ знанй не нЪеколькихъ, а’многихъ лицъ, 
останавливалось всегда на полпути. Въ наши дни эти стремления къ 
очищению стиля церковнаго иъня возродились энергичнфе ч®мъ 
когда либо, но о результатахъь ихъ’ говорить было бы пока прежде- 
временно. Обратимъ во всякомъ случаЪ внимане на попытки иси- 
равлен!я какъ 1770 года, такъ”и на старашя А. Львова, отчасти 
Глинки, 0. Разумовскаго, Иотулова, Турчанинова и теперешняго 
комитета по пересмотру церковныхь пфенопв ный, Попытки 1770 года 
и работы ов, въ качеств директора Придворной пфвческой 
Капеллы, имвшаго особое вмяше на пересмотръ церковнаго изя 
и гармонизировавшаго большое число древнихъ напифвовъ, въ свое 
времязечитались образцовыми, были поддерживаемы офищально, но 

ъ/ Шотомъ оказались полными недостатковъ; не смотря на то, въ извфет- 

> номъ смысл работы Львова — по сравненю съ Бортнянекимъ — 
представляютъ большой шагь впередъ, особливо относительно воб- 

люден!я правильности декламащи и точности ритма. 
Хотя придворный оркестръ существоваль уже при ПетрЪ Т, 

какъ мы замфтили выше, но правильная основа ему была поло- 
жена отчасти при Петр» И, главное же—при Анн® Ивановн%, 
благодаря старавямъ итальянскаго композитора Фр. Арайи, зани- 
мающаго видное мфето въ истори музыки Росеи, при императри- 
‘цахъ Анн и ЕлисаветЪ. Придворный оркестръ, состоявпий при 
Негр Великомъ изъ 20 челов®къ, увеличилея въ это время до 
40, представляя точную кошю итальянскихъ оркестровъ того вре- 

мени, бывшихъ первыми въ ЕвропЪ. Впослдетви, въ конц царетво- 
вая Елисаветы и въ начал» царствовашя Екатерины И, оркестръ . 
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достигь уже численности 80 артистовъ, превосходя или равняясь 
съ самыми знаменитыми большими придворными оркестрами Европы. 
Первая опера, вообще поставленная въ Петербург, была оперою 

Арайи „Альбацаръ“; она имфла огромный усиЪхъ и сразу обезие- 
чила популярность композитору. Первая опера, исполненная въ 

Росаи на русскомъ языкЪ, была все-таки итальянская. Называлась 
она „Сила любви и ненависти“ и дана впервые въ 1736 году. Первая 
опера, текстъ которой по крайней мЪ рф принадлежалъ русскому, именно 
Сумарокову, но музыка все-таки оставалась итальянскою (будучи на- 
писана Арайею), поставлена въ 1759 году и называлась „Цефалъ и 

Прокрида“. Эта опера долго почему-то считалась первою русскою 
оперою. Новзйпия, боле тщательныя изслфдовашя показали, что в 
этомъ же 1759 году была написана и поставлена чисто русскаяопера, 
въ которой текстъ принадлежалъ знаменитому виосл®дстши И. Дми- 
тревскому, а музыка-— основателю русскаго театра, не’ менЪе знаме- 
нитому актеру ©. Волкову. Называлась опера „Танющею“. Такъ какъ 
Волковъ не былъ настоящимъ музыкантомъ; то должно думать, что 
опера его была только очень слабою попёткою дать музыкально- 
сценическую пьесу въ руескомъ духЪ; всего вфроятнзе она пред- 
ставляла изъ себя нЪчто въ род®’водевиля съ пзнемъ, какими были 

всЪ руссвя оперы ХУШ-го столфя, писанныя уже гораздо поздн%е. 
Вообще русеюя оперы, объ авторахъ которыхъ мы сейчасъ скажемъ, 
представляли изъ себя еколокъ еъ нЪмецкой и французской оперетты 
прошлаго вЪка, т.е, отличались самыми незамысловатыми формами: 
арм и имЪли форму куплетовъ, къ которымъ иногда присое- 
динялсяхоръ, разговоръ безъ музыки замфнялъ речитативъ, ансамблей 
не. было; ‚оркестровка была самая простая, ограничиваясь однимъ 
струннымъ квартетомъ, къ которому изрЪдка прибавлялея какой 
нибудь духовой инструментъ. Оперы, писанныя русскими компо- 
зиторами, оставались такими до начала налтего вЪка включительно, 
когда повышене уровня музыкальныхъ требовай въ русскомъ 
обществ№ заставило композиторовъ конца александровскаго времени 
относиться серьезнфе къ своему дЪлу. 

Возвращаемея однако къ русскимъ авторамъ царствовая Ека- 
терины П. Ихъ было немного: 9оминъ, Матинскй, Паскевичъ, 

Титовъ, отчасти Кашинъ. НФкоторые изъ нихъ, какъ Матинскй и 
Кашинъ, были дворовыми людьми и меценатству своихъ господъ 
были обязаны возможности изучать музыку серьезно, притомъ даже 

заграницею. 9оминъ написаль н%еколько оперъ, изъ которыхъ 
„Анюта“, „Ямщики на подставЪ“ и „Мельникъ“ пользовались огром- 
ною извЪстностью—послЪднй, впрочемъ, едва ли не велЪдетве ли- 

19 
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бретто, написаннаго извЪетнымъ Аблесимовымъ и чрезвычайно заинте- 
ресовавшаго публику; успфхъ ея держался до пятидесятыхъ годовъ 
нашего вЪка. „Анюта“ была первою попыткою послЪ торжественныхъ 
и миеологическихъ сюжетовъ обратиться къ чисто русской жизни, по- 
пыткою и у насъ поразившею своею оригинальностью, подобно тому 
какъ „Сельсый колдунъ“ Руссо поразилъ придворныхъ Людовика ХУ 
неожиданнымъ обращенемъ къ сельской простотф. Изъ оперъ Ма- 
тинекаго громаднымъ успЪхомъ пользовался „Гостиный дворъ“, ри- 
совавпий нравы современнаго купечества, также „Перерождеше“. 
Изъ оперъ В. Титова надо назвать „Ямъ“, „ПосидЪлки“, „Татьяну 
ва Воробьевыхъ горахъ“, „Филатлкину свадьбу“. „Татьяна“ была 
переведена на французеюй языкъ и давалась труппою Боальдьёх 
когда этоть композиторъ въ первое десятилЪе нашего вЪказнахо- 
дился во главЪ французской оперы въ Петербург. нь 

Хотя вообще веЪ оперы русскихъ авторовъ нравились, но ита- 
льянсюя и вообще иностранныя оперы нравились русскому обществу 

еще болфе, что и понятно, такъ какъ послфдн!а. являлись въ образ- 
цовомъ исполнен!и иностранныхъ знаменитостей и въ блеск совре- 
менной техники, стоявшей на Запад% выше чЪмъ у насъ. Не мудрено 
поэтому, что иностранная опера’иреобладала у насъ не только при 
ЕкатеринЪ, но также и при.Александрь 1 и затмъ при Никола% Г, 
при чемъ господство ‘поперемфнно принадлежало то итальянскимъ, 
то французским ое произведенямъ. Русская же опера 
развивалась ме -. и сплошь и рядомъ находилась цфликомъ въ ру- 
кахъ иностранцевъ. Мы видфли, что еще въ ХУП вЪк% итальянцы, на- 
ходившиеся въ Петербург, писали 4иаз! русск1я оперы. Въ начал ны- 
нЪнгиаго вфка поселивпийся въ Роса К. Кавоеъ (1775—1842) долгое 

и имЪлЪ 060б0е значенше для русской оперной сцены, дирижеромъ 

° отказавшийся по мЪфрЪ возможности отъ итальянскихь вкусовь и 
серьезно стараваийся быть полезнымъ своему новому отечеству. Онъ 
написалъ не мало русскихъ оперъ (на русске сюжеты по крайней 
мЪр5), пользуясь притомъ и народными нашими пфенями, какъ на- 
примръь „Жаръ птица“, „Князь невидимка“, „Мирослава“, „Илья- 
Богатырь“, „Откупщикъ Брамкинъ“, „Леста, днфировская русалка“ 
(передфлка вмЪстЪ съ Давыдовымъ на руссый ладъ извфетной н$мец- 
кой оперы того времени). ВеЪ эти оперы по своей фактурЪ и формамъ 
не представляли ничего выдающагося и оригинальнаго, но нравились, 
такъ какъ были сдфланы ловкою рукою. Гораздо болфе серьезное 
значеше имфлъ его „Сусанинъ“, пользовавнийся популярностью до 
тЪхь порь, пока его не затмила „Жизнь за Царя“ Глинки. „Оуса- 

| 
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нинъ“ отличался уже близостью къ русскому народному духу и это 
обстоятельство, въ связи съ патр!отическимъ сюжетомъ оперы, обезпе- 
чило его уепЪхъ. 

Изь другихъ авторовъ александровскаго времени и отчасти начала, 
царетвован!я Николая Т надо назвать Кашина, написавшаго оперу 
„Нурмангалъ“, Давыдова, Сашэнца, Алябьева, затЪмъ Веретовскаго 
(1799—1862), знаменитаго автора „Аекольдовой могилы“. Эта, опера, 
написанная подъ несомнфннымь влявшемъ „Волшебнаго стрЪлка“ 
Вебера, предетавляетъ большой шагь впередъ по сравнению съ опе- 
рами предшествовавших русекихъ авторовъ, какъ въ народно-музы- 
кальномъ отношеши, такъ и въ пониман!и сценическихъ требований. 
НесомнЪнно, что Верстовсьй, будь онъ технически сильнфе, отнесясь 
къ искусству менфе диллетантеки (онъ быль богатымъ бариномъ”и 
впослВдетви директоромъ московскаго театра), могъ бы оставить вид- 
ный слЪдъ въ области музыкально-сценическаго русекато’ искуества; 
таланта у него было достаточно. Но отчасти прерии, а быть 
можетъ иныя условя помфшали ему ра | знои „Аскольдова 
могила“ остается лучшимъ какъ изъ е хъ, такъ и позднихъ 
произведений („Панъ Твардовский“) „Гро й“, „ДвЪнадцать спя- 
щихъ дЪвъ“ и др.). = У 

Выше замфчено уже, что Уровень музыкальной образованности 
русскаго общества прошлато столфи1я и первыхъ сорока годовъ нашего 
столЪия былъ не высокъ. Тфмъ не менфе концерты существовали 

уже и въ прошломъь стол и и не только дававииеся прЕзжими 
артистами; существовали у насъ и правильно организованные кон- 
церты, уе еся музыкальными обществами того времени или, 
мен азывали тогда, музыкальными „клубами“, которыхь въ 
Петербург было два. ЗатВмъ въ начал нынЪшнаго вфка (1804) 
основано у насъ долго пользовавшееся большою извЪетноетью пе- 
тербургское „Филармоническое общество“, а въ тридцатыхъ годахъ 
„Концертное общество“ (при Пвческой капеллЪ). Изъ. русскихъ 
виртуозовъ временъ Екатерины назовемъ скрипача Хандошкина, 
чрезвычайно цфнимаго современниками. Авторовъ’романсовъ и иъеенъ 
было много: Сарти, Титовъ, Кашинъ, Струйсый, Козловсый и др. 
ПЪвцы, если разбирать строго, врядъ ли отличались искусствомъ, не 
смотря на то, что мноме имфли громк!я имена. Если Кавосу при- 

ходилось „натаскивать“ иЪвцовъ какъ канареекъ, то ясно, что пЪвцы 

предъидущихъ поколЪйЙ были еще слабфе этихъ извцовъ. Можеть 

быть, знаменитая Лиза Сандунова, какъ и не менфе знаменитая Семе- 

нова годились въ сущности только для водевиля, а не для серьезной 

оперы. Недаромъ много ль спустя ещесуществоваль обычай русскимъ 
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пфвцамъ изть не только въ операхъ, но и въ водевиляхъ: дЪйстви- 
тельно знающихъ свое дЪло, выдающихся пфвцовъ нельзя было бы 
заставить это дЪфлать, какъ нельзя было заставить иЪть въ водевилв 

дЪйствительно прекрасную нашу пфвицу Фодоръ (Федорову). Какъ бы 
то ни было, назовемъ здфсь еще изъ ифвцовъ времени Александра 1 
и Николая { имена Самойлова, Воробьеву, Черникову и Степанову. 
Кто дЪйствительно сдфлалъ себф европейское имя и былъ превос- 
ходнымъ иъвцомъ это — Ивановъ, вь начал тридцатыхъ годовъ 
навсегда оставивпий Росейю. 

М. И. Глинка (1804—1856) является истинымъ создателемъ на- 
шего музыкально-сценическаго искусства, какъ онъ занимаетъ м$ето и_- 
основателя русской музыкальной школы вообще. Онъ совмфетилъ-вЪ. 
себЪ предшествовавиие ему элементы, переработалъ ихъ при помощи за- 
падной науки и сталъ въ основу всего посл дующаго движешя русской 
музыки, явившись во всеорулйи знаня и таланта. Онъ обладалъ 
р®дкимъ мелодическимъ даромъ, при чемъ его’ мелодии легко прини- 
мала обороты тЪхъ народностей, которыя” онъь избиралъ; нечего 
уже товорить о русскихъ народныхъ мелодяхъ, характеръ которыхъ 
еще съ дЪтства быль усвоенъ имъ до такой степени, что заглушить 
его не могло вяне иностранной“музыки, которой такъ легко подчи- 
нялись друме. „Жизнь за Царя“=составила эру въ нашемъ искусств®, 
явившись оперою, кофорая по ширинЪ общихъ своихъ художествен- 
ныхъ взглядовъ (и по йодробностямъ работы не уступала произве- 
дешямъ любого мыхЪ выдающихся художниковъ Запада. За нею 
слЪдовалъ „Русланъ“, должному успфху котораго, къ сожалЪниюо, н*- 

‚ сколькочпомЪшало его либретто, но въ музыкальномъ отношеши 
давиий возможность таланту Глинки высказаться еще богаче и раз- 

„ рн Востокъ между прочимъ туть переданъ имъ особенно 
юскошными красками, „Русланъ“ является высшимъ выражешемъ 
тЪхъ художественныхь взглядовъ на оперу, которые, будучи поло- 
женными въ основу своихъ работъь Моцартомъ, держались въ ЕвроиЪ 
вплоть до Вагнера. Глинка оставилъ не много произведевй орке- 

стровой музыки („Аррагонская хота“, „Камаринская“, „Князь Холм- 
сый“, „Ночь въ МадридЪ“), но далъ въ нихъ ярые образцы раз- 
носторонности своего геня. Романсы его (около 70), бывиие въ свое 
время выдающимися, отличаются р%дкою красотою мелодй и вмЪеть 
‘правдивостью выражения; популярность, полученная ими со времени 
ибявлен1я, не ослабЪваетъь и въ наши дни. Кое-что написано имъ 
и для фортешано, а также въ въ области камерной музыки, но эти 
иъесы не имютъ особеннаго значеня. Подъ конецъ жизни Глинка 
обратилея къ области церковной музыки и хотя попытки, едлан- 
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Рис. 152. М. И. Глинка, 

ныя имъ туть, интересны, но смерть помфшала ему выполнить его 
замыслы, с-чемъ можно только пожалЪть, потому что, независимо отъ 
его дарованйя, онъ ясно видЪлъ ошибки современныхъ ему дЪятелей 
въ этой области. г 

А. С. Даргомыжск!й (1813—1869) работалъ почти одновре- 
менно съ Глинкою, подпавши всецфло его вляню. Въ ранней мо- 
лодости онъ подражаль французской школЪ, плодомъ чего явилась 
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его „Эемеральда“, даже и написанная на французскомъ язык». Посл%- 
довавши за Глинкою, онъ далъ „Русалку“, произведенте весьма почтен= 
ное, хотя не особенно выдержанное. Даргомыжекй по непоеред= 
‘ственному музыкальному дарованю стоить ниже Глинки, но въ 
характер» его дарованйя была драматическая жилка, тогда какъ 
Глинка если не былъ исключительно только лирикомъ, то все-таки 
меньше Даргомыжскаго обращалъ вниманя на драматическую сто- 
рону своего дарованя. Поэтому лучшими страницами въ „РусалкЪ“ 
являются не лиричесыя мЪфста, а драматичесвя. Эта сторона та- 
ланта Даргомыжскаго заставила его впослЪдетви взяться за „Камен- 
наго Гостя“, гдЪ онъ пробоваль вернуться прямо къ ое У 
итальянцевъь, первыхъ основателей оперы, откинувши” п®ликом 
музыкальный лиризмъь и ограничившись речитативомъ и `&р!0зо, 
сообразно драматическимъ положешямъ текста. Эта опера,. поета- 
вленная уже поелЪ его смерти (1870), вызвала, Вен? <= за жар- 

кую полемику, но сколько нибудь серьезнаго” усйфха не имфла, не 
найдя послЪдователей даже среди единомышленииковъ автора. Кро 
пазванныхь оперь у Даргомыжекаго очи одноактная опера 
балеть „Торжество Вакха“, № 5 Москвф, но безь боль- 
шого усиЪха. 

Романсовъ ны боль около сотни, изъ которыхъ 
самые замфчательн  тЪ, гд№ онъ старался передать драма- 
тическое ет м чей сравнен!ю со слащавыми романсами 
больтиоть фто © въ они составляють огромный шагъ 
а 2. 

асти “инструментальной музыки имъ сдфлано мало: извфет- 
Ре - уютсл его „Казачекъ“, подражающий однако ‚Кама- 

А ‚2 римской" Глинки, и „Чухонская фантазия“. 

7” Изъ современныхъ ГлинкЪ второстененныхъ оперныхь Зоя 
торовъ надо назвать 9. Толстого, автора „Парижекаго шалуна“ 
и ибкоторыхъ другихь оперъ, А. Львова (1699—1870), автора 
„Ундины“ и „Старосты“, Ю. Арнольда, написавшаго „Ночь нака- _ 

нун Ивана Купалы“ и др. Львовъ, о работахъ.котораго въ области 
православнаго церковнаго ифшя уже было говорено ввише, написаль = 
также и католическй „З{арае табег“. 

Переходимь теперь къ слъдующему поколфнию комнозито ров». | 
А. Н. СЪровъ (1820—1871) развитемъ своего таланта быль исклю-. 
чительно обязанъ самому себЪ, что отразилось на его талант%. Въ его — 
сочинешяхъ нЪтъ гибкости и тонкости чисто музыкальнаго выражен я, — 
являющихся необходимымь даже для опернаго стиля, повид 
требующаго меньшаго разнообразя этого. выражены. Носоинино, 
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